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Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования –Гимназия №57 «Притяжение»  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее  ФГОС СОО). 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

№273 ФЗ; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 22 марта 2021 года № 115; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413» (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016, 

регистрационный № 41020); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)  безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 года N 2; 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г.№ 2/16-з). 

Программа представляет собой нормативный документ, выступающий в качестве 

внутреннего стандарта школы, который регламентирует организационно-педагогические 

условия и содержание деятельности школы по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с типом и видом 

учреждения и обеспечивающих координацию деятельности всех субъектов образовательного 

процесса.  

Как нормативный документ Программа ориентирована на реализацию права обучающихся 

и их родителей на информацию об образовательном учреждении, права на выбор услуг и права 

на гарантию качества образования. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы на уровне среднего общего образования,  а 

также способы определения достижения этих целей и результатов и включать: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

      Содержательный раздел определяет общее содержание  среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
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исследовательской и проектной деятельности; 

 программы  учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

   Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации  основной образовательной программы и  

включает: 

 учебный план среднего общего образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Изменения и дополнения в Программу, связанные с регламентацией деятельности школы 

в конкретном учебном году, а также новая редакция Программы разрабатываются             и 

принимаются по итогам процедуры их согласования и вступают в силу после издания 

соответствующего приказа. 

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

С Программой в обязательном порядке проводится ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

I.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Цели: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Основные задачи: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными  ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  
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– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования школы, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

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

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

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе 

с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который реализуется как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 
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– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа школы содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусмотрены учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение» 

реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех 

внутренних ресурсов школы и участие в реализации внеурочной деятельности педагогических 

работников, обеспечивающих образовательную деятельность при получении среднего общего 

образования. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 
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учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Предусмотренные на внеурочную деятельность 10 часов в неделю рекомендовано 

 распределить следующим образом: 

Обязательная часть (для всех): 

1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной  направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Вариативная часть: 

            3 часа в неделю — на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности,историческогопросвещения); 

           2 часа в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах; 

          2 часа в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения - 

технологический.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки с другой. 

         Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования отражают требования ФГОС СОО, специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

          метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами 
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         Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования учитывается при оценке результатов 

деятельности системы общего образования. 

         Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении 

обучения. При этом образовательная компетентность выпускника понимается как основа для 

дальнейшего обучения, эффективного участия в жизни общества, организации своей личной 

деятельности 

  
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 
           Личностные результаты освоения ООП отражают требования ФГОС СОО  и включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

        

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще- ства, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право- 

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра- 

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно- 

сти; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность    основ    саморазвития    и    самовоспитания    в    соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ- 

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ- ность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви- 

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло- 

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Личностные результаты 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



11 

 
 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения ООП  включают  освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

          Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены  тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– владеть навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

школы, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
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обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

1.2.3.1.Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,  

обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

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

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

              На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», реализуются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней:  

 «Выпускник научится – базовый уровень»; 

 «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»; 

 «Выпускник научится – углубленный уровень»;  

 «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень». 

           Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития.  

           Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях.  

           Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
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– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 



17 

 
 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.2.3.2.Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечивает: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
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сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» (русский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- определять основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 



19 

 
 

- определять особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- определять основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное использовать 

словарный запас;  

- иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

- овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка; 

- владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

- находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и исправлять их; 

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическими 

словарями; 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в 

соответствии с изученными правилами; 

-  производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический 

разбор предложений (с двумя главными членами); 

- понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

- понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- использовать при общении в электронной среде правила этики русского речевого этикета; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- определять значения современных неологизмов, характеризовать неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным 

нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные 

формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устн. и письм. высказывания, монолог. и диалог. тексты опред. функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и опред. жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, сообщения,   рефераты, доклады, с осознавать роль русского родного 

языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

- оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке;  
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- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка.очинения). 

- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  

- понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

- различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- сформировать умение написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- усваивать основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации). 

- владеть основными нормами русско-литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные 

формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать  тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их. 

выпускник получит возможность научиться 

- лексики в современном русском языке; 

- распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- формировать представление о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

- сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
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- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

- освоить базовые понятия лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, 

заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

- определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- владеть основными нормами русско-литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии. 

- правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии; 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  осознавать роль родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развить речевую культуру, бережно и сознательно относиться к родному языку, сохранять 

чистоту русского языка как явления культуры; 

-  удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

-  увеличить словарный запас; расширять круг используемых грамматических средств; развивать 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования; 

-  понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

-   определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с 

изученным языковым материалом; 
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- сформировать навыки различных видов анализа литературных произведений; 

- опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместное употреблять языковые единиц адекватно ситуации речевого общения. 

- следовать правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» (татарский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– дискутировать и вести диалог-обмен мнениями о выбранном пути в жизни, о своих желаниях 

и возможностях. 

– высказывать своѐ отношение к проблеме выбора профессии; 

– сообщать о высших учебных заведениях, о Национальной библиотеке  Республики 

Татарстан, о научной библиотеке имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального  

университета; 

– участвовать в обсуждении проблемы конкурентоспособности личности, лидерства 

– вести диалог-рассуждение о  положительных и отрицательных качествах друзей; 

– высказывать свое мнение об умении дружить, о секретах общения с друзьями 

– вести беседу о пробуждении первых чувств, о бережном отношении к ним, об 

ответственности каждого за сохранность чувств; 

– обсуждать проблему настоящей любви, семейных ценностей. 

– сообщать, вести диалог о достижениях Татарстана в области экономики, культуры и 

искусства, образования; 

– рассуждать и высказывать свое мнение о межнациональном и межконфессиональном 

согласии в Республике Татарстан;  

– вести диалоги о выдающихся личностях татарского народа (композиторах, художниках, 

певцах, артистах, поэтах, писателях, просветителях); 

– охарактеризовать Казань как культурную и спортивную  столицу России; 

– донести информацию через диалог о международных отношениях РТ. 

– вести диалог об экономической жизни страны, о  новых профессиях; 

– рассказывать о требованиях к выбранным профессиям; 

– аргументировать свои доводы об ответственности за  выбор профессии; 

– дискутировать, высказывать своѐ отношение по проблемам, волнующим молодежь 

– вести беседу о пробуждении первых чувств, о бережном отношении к ним, об 

ответственности каждого за сохранность чувств; 
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– обсуждать проблему настоящей любви, семейных ценностей. 

Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться: 

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;  

–  кратко комментировать точку зрения другого человека; 

–  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую  

информацию. 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

–  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/ вопросом; 

–  аргументировать свои суждения о настоящей дружбе; 

-  при чтении текста выделять нужную       информацию, систематизировать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, интерпретировать и изменять его содержание 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных  

ситуациях; 

– составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая последовательность;   

– подготовить сообщение о новостях;  

– защитить проект по предложенной теме; 

– подготовить презентацию.  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 

1.2.3.3. Иностранный язык 

         Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
–  формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

1.2.3.4.Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

– сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

– формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
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– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

– "История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание"  отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
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– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 
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– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 
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– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

1.2.3.5. Математика и информатика 

    Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
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понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики  включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

      "Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики  включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
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работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 
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 использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и выражения  Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории делимости 

при решении стандартных 

задач 

 иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 
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тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач 

из других учебных предметов 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 

 

 



37 

 
 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения 

и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

 использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении задач; 

 применять методы решения 

простейших 

дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 
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периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;.  
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 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период 

и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

 применять для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 



40 

 
 

 выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

 владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

 уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи  Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

 Достижение результатов 

раздела II 
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рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять его 

при решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 
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стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

решении задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки 

до плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач 

и доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи 

на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при решении 

задач; 

 применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 
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решении задач  

 

заданными в системе 

координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 
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оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 

виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 
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– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW 

и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 
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– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

1.2.3.6. Естественные науки 

      Изучение предметной области "Естественные науки"  обеспечивает: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 
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7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

  В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне : 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять познавательную цель;  

 выделять сходства естественных наук, различия между теоретическими и эмпирическими 

методами исследования; 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности. 

 расширить знания о типах профессий в космической сфере, о достоинствах и недостатках 

той или иной профессиональной деятельности; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму деятельности; 

 выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; системно мыслить, применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и 

письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; 

самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи, 

объяснять различные явления на основе физической теории; 

 искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму деятельности; 

применять знания из других предметных областей; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; выполнять 

действия по образцу, оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; искать 

информацию, формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости корректировать 

изученные способы действий, понятий и алгоритмов; 

 владеть научным подходом к решению различных задач; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что ещѐ неизвестно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию; применять знания из других предметных 

областей; 

 выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещѐ подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания; 

 выражать свои мысли, добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 
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осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, составлять план решения задачи, самостоятельно исправлять 

ошибки; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, выделять и классифицировать существенные 

характеристики объекта; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять физические процессы, связи и отношения, выявляемые в процессе 

изучения данной темы; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; планировать и 

прогнозировать результат; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания; 

 планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и 

письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; 

самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи, 

объяснять различные явления на основе физической теории; 

 выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для еѐ 

разрешения; выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы; 

 формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму деятельности; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; выполнять действия по 

образцу, оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; системно мыслить, 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять роль астрономии в жизни человека и еѐ значение в системе естественных наук; 

уметь формулировать предмет изучения астрономии; знать основные методы изучения 

Вселенной; 

 возможность научится использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 актуализировать профессиональное самоопределение; 

 объяснять значения понятий "созвездие", "звѐздная величина"; 

  уметь находить звѐзды и созвездия на небе с помощью карты звѐздного неба; 

 изображать основные круги, линии и точки небесной сферы; знать определения понятий 

"небесная сфера", "кульминация"; 

  уметь формулировать отличия между горизонтальной и экваториальной системами 

координат; 

 объяснять значение понятия "эклиптика"; уметь различать прямое и попятное движение 

планет и формулировать причины такого движения; уметь описывать путь Солнца среди 

звѐзд в течение года; 

 объяснять значение понятий "фаза Луны", "солнечное затмение", "сарос", "лунное 

затмение"; научиться формулировать причины солнечных и лунных затмений;  

 уметь объяснять разницу между синодическим и сидерическим месяцем; 

 формулировать различия между звѐздным и солнечным временем; 
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  знать устройство лунных и солнечных календарей; 

  научиться объяснять различия между юлианским и григорианским календарѐм; 

 формулировать законы движения планет; записывать условие и решение количественных 

задач по составленному алгоритму; 

 рассчитывать первую и вторую космическую скорости на основе закона всемирного 

тяготения; 

  научиться объяснять значение понятий "оптимальная траектория полѐта", "время полѐта 

к планете"; 

 описывать состав Солнечной системы;  

 уметь объяснять отличия планет земной группы и планет-гигантов; знать, что такое пояс 

Койпера и облако Оорта и каков их состав; 

 описывать внутреннее строение Земли и состав еѐ атмосферы; 

  научиться объяснять связь смены сезонов года и наклона земной оси, влияние парникового 

эффекта на климат Земли, роль магнитосферы Земли в защите биосферы от космического 

излучения; 

 объяснять природу приливов и отливов на Земле; 

  уметь объяснять значение понятия "прецессия земной оси" и объяснять это явление. 

 описывать особенности физической природы планет земной группы;  

 уметь формулировать сходства и различия планет земной группы и научиться их 

объяснять; 

 описывать физические свойства планет-гигантов; 

  уметь объяснить природу колец вокруг планет-гигантов; знать, что представляют собой и 

где находятся планеты-карлики; 

 описывать физические свойства астероидов и комет;  

 уметь формулировать разницу между метеорами, метеороидами, метеоритами и 

болидами; 

 объяснять формирование Солнца и планет на основе современных представлений о 

происхождении Солнечной системы; 

 объяснять устройство рефрактора и рефлектора; уметь формулировать принцип 

действия радиотелескопа; научиться объяснять значение понятия "разрешающая 

способность"; 

 описывать строение и состав солнечной атмосферы; 

  научиться объяснять значение понятия "солнечная активность" и еѐ влияние на процессы 

на Земле; 

 описывать внутреннее строение Солнца;  

 знать, что термоядерные реакции являются источником солнечной энергии; научиться 

объяснять значение исследований солнечных нейтрино; 

 объяснять связь между звѐздной величиной и светимостью звезды; 

  уметь описывать спектральные классы звѐзд; уметь пользоваться диаграммой "спектр-

светимость"; 

  уметь описывать строение звѐзд главной последовательности, гигантов и сверхгигантов; 

 описывать строение белых карликов, нейтронных звѐзд, пульсаров и чѐрных дыр; 

  уметь формулировать определение понятий "двойные звѐзды", "кратные звѐзды", 

"затменно-переменные звѐзды", "пульсирующие переменные звѐзды"; 

 формулировать определение понятий "новая звезда", "сверхновая звезда";  

 уметь объяснять причины вспышек новых и сверхновых звѐзд; 

  уметь формулировать различия сверхновых первого и второго типа; 

 формулировать определение понятия "протозвезда"; 

  научиться описывать эволюцию звѐзд; знать, как определяют возраст звѐздного скопления; 

 объяснять причины свечения диффузных туманностей; знать, как образуются 

отражательные туманности; 

 описывать строение рассеянных и шаровых звѐздных скоплений; 

 узнать, как обнаружили сверхмассивную чѐрную дыру в центре Галактики; 
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 описывать эллиптические, спиральные и неправильные галактики;  

 уметь формулировать закон Хаббла; знать способы определения массы галактик; 

 объяснять природу активности галактик;  

 научиться формулировать значение понятия "квазар" и уметь описывать его физическую 

природу. 

 объяснять природу скоплений галактик, их рентгеновского излучения. 

 формулировать значение понятия "фотометрический парадокс";  

 уметь объяснять связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной;  

 знать необходимость общей теории относительности для построения модели Вселенной; 

 формулировать значение понятий "горячая Вселенная", "метагалактика"; 

  уметь описывать космологические модели Вселенной; 

 описывать явление ускоренного расширения Вселенной; 

 знать, что учѐные понимают под тѐмной энергией;  

 знать физический смысл космологической постоянной в уравнении Эйнштейна; 

 описывать методы обнаружения экзопланет; 

 формулировать проблемы поиска внеземных цивилизаций; уметь объяснять формулу 

Дрейка; 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 



53 

 
 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности"  обеспечивают: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

  "Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры  отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
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умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

    "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности  отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
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неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
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– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 



58 

 
 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 
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– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
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– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
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– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1.2.3.8. Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1. сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2. способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

3. сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4. способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Выпускник научится: 

- знанию основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуре и правилам оформления исследовательской и проектной работы; 

- навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ееактуальность; 

- умению составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 - описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простыхтаблиц, графиков, формулирования выводов; 

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

-выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

-распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательскихзадач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
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использованиематематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимостимодели/теории; 

-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    -   самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными факторами; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

 общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметрови 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы. 

1.2.3.9. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые МБОУ «Центр 

образования – Гимназия №57 «Притяжение»  

В рамках Учебного плана МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение» 

реализуются предметы и курсы по выбору: 

 Теория и практика написания сочинений 

 Русская литература: классика и современность 

 История русской культуры  

 Практикум по решению задач по математике 

 Решение задач повышенной сложности 

 Лингвистический анализ текста 

 Основы радиофизики 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
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обучающихся  отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Курс «Теория и практика написания сочинений» 

В результате изучения курса «Теория и практика написания сочинений» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
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– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы. 

Курс «Русская литература: классика и современность» 

В результате изучения курса «Русская литература: классика и современность» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

- применять знания о нормах русского литературного языка в речевой практике;  

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- проводить самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной речью;  

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения;  

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра�жать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы�сказываниях;  

- анализировать художественные произведения с учетом их жанровородовой специфики; 

- анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определѐнного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
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отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нѐм подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: давать развѐрнутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду); выполнять 

проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нѐм 

смыслы и подтексты);  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости.  

Курс «Практикум по решению задач по математике» 

В результате изучения курса «Практикум по решению задач по математике» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
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 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении 

задач; 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 
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построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника. 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем;  

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Курс «Решение задач повышенной сложности» 

В результате изучения курса «Решение задач повышенной сложности» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

- понимать модуль и его свойства; 

- строить графики функций, содержащих модуль; 

- определять зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра; 

- решать уравнения и неравенства, содержащие модуль, различными методами: снятием модуля 

по определению, с использованием геометрической интерпретации модуля, возведением в 

квадрат, разбиением на промежутки, с использованием свойств модуля, графическим методом; 

- находить рациональный способ решения для каждого уравнения или неравенства; 

- понимать и правильно употреблять термин «параметр»: уравнение с параметром, неравенство 

с параметром; понимать его в тексте, в речи учителя; понимать формулировку задания; 

- осуществлять выбор метода решения уравнений и неравенств с использованием свойств 

квадратного трехчлена; 

- различать линейные и квадратные уравнения (неравенства) с параметром; 

- владеть алгебраическим, аналитическим и графическим способами решения уравнений и 

неравенств с параметрами; 

- находить все значения параметра при которых уравнение (неравенство) имеет конечное 

множество решений (ровно одно, ровно два и т.д.), бесконечное множество решений (интервал, 

отрезок, луч, прямая, часть плоскости - область), не имеет решений; 

- понимать графическую интерпретацию решения уравнений (неравенств) с параметром; 

- использовать для описания математических ситуаций графический и аналитический языки, а 

также - электронные программы; 

- владеть опытом решения разнообразных задач с параметром, относящихся к различным 

разделам содержания школьного курса математики. 

Выпускник получит возможность научиться  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения уравнений и неравенств; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения уравнений и неравенств в 

зависимости от конкретных условий; 

- самостоятельно искать методы решения практических задач; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

поставленных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Курс «Основы радиофизики» 

В результате изучения курса «Основы радиофизики» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

- выдвигать гипотезу на основе фактов, наблюдений и экспериментов;  

- обосновывать свою точку зрения;  
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- использовать информацию по теме из различных источников; 

- делать чертежи, рисунки, фотографии; 

- обобщать и сворачивать материал для написания статей, рефератов; 

- решать задачи и самостоятельно проводить исследовательские и лабораторные работы; 

- экономно использовать своѐ и чужое время; 

- определять среднюю плотность энергии электромагнитных волн, поверхностную плотность 

потока излучения в процессе решения задач.  

- Решать задачи на определение скорости распростране ния электромагни тных волн.  

- Собирать простейший радиоприѐмник.  

- Собирать и монтировать цепи основных радиотехниче ских узлов и устройств;  

- характеризовать условия уверенного приѐма радиоволн;  

- Различать типы микрофонов, знать принцип работы микрофона.  

- Знать отличия супергетерод ина от приѐмника прямого усиления.  

- Понимать влияние электромагни тных полей на живые организмы и направлять исследования 

в область защиты живых организмов от электромагни тного смога. 

Выпускник получит возможность научиться  

- Понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

- Владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирован ия 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

- Характеризовать системную связь между основополагаю щими научными понятиями: 

пространство, время, движение;  

- Выдвигать гипотезы на основе знания основополагаю щих физических закономерност ей и 

законов;  

- Самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

- Решать практикоориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели (материальная точка, математически й маятник), используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей;  

- Объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией Школы.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
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Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией Гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится 

учителем в начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 
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и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 58) и локальным актом «Положение  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
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накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Текущий контроль успеваемости учащихся - это оценка степени достижения 

планируемых результатов общеобразовательной программы в процессе ее освоения учащимся, 

в том числе: 

- предметных результатов,  

- метапредметных результатов. 

 Текущий контроль успеваемости проводится систематически в течение полугодия в 10-11 

классах в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных основной 

образовательной программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

 - совершенствования (корректировки, выстраивания наиболее эффективным образом) 

образовательной деятельности для достижения планируемых результатов. 

 Количество, формы, периодичность обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся внутри учебных периодов определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей программе по предмету. Кроме того, 

планом внутришкольного контроля определяются мероприятия текущего контроля 

административного уровня. 

 Текущий контроль успеваемости в достижении предметных результатов проводится в 

следующих формах:  

-устный опрос, письменный опрос; 

       -проверка письменного домашнего задания (тетрадей, контурных карт и т.п.);  

-тестирование (в том числе с использованием информационно- телекоммуникационных 

технологий);  

- срез знаний, словарный диктант; 

       - самостоятельная работа, контрольная работа; 

- лабораторная работа, практическая работа;  

- диктант, изложение, сочинение; 

- выполнение (и защита) проекта, реферата;  

- выполнение работы над ошибками;  

- собеседование;  

- диагностика (стартовая, итоговая); 

- другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя.  

 Выставление отметок за учебный период (полугодие) представляет собой оценку качества 

освоения учащимися содержания какой-либо части (частей) содержания того или иного 

учебного предмета по итогам соответствующего учебного периода на основании результатов 

тематического текущего контроля успеваемости учащихся внутри этого учебного периода. 

 Оценки учащихся за полугодие должны быть выставлены обоснованно и объективно на 

основе среднего балла по предмету.  

      Педагогические работники доводят до родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный дневник, 

электронный журнал).  
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Промежуточная аттестация – это вид внутреннего контроля, в результате которого 

фиксируется освоение учащимися образовательной программы за учебный год и проводится в 

формах выставления годовой оценки с учетом полугодовых, итоговой контрольной работы и 

других форм контроля. 

 Промежуточная аттестация проводится во всех классах. 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; - соотнесение уровня 

образования с требованиями ФГОС;   

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

образовательной программы, и учет индивидуальных потребностей учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; -оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в планируемых результатах освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу в конце 

учебного года после прохождения программы по предметам. Формы промежуточной 

аттестации в конкретном классе принимаются на педагогическом совете, проводимом в апреле 

месяце, из предусмотренных учебным планом вариантов.  

Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в графике 

проведения итоговых контрольных работ или других форм контроля. Промежуточная 

аттестация проводится в 10-11 классах и обязательна для всех учащихся. 

 Тексты итоговых контрольных работ или других форм проведения контроля 

разрабатываются администрацией школы в соответствии с требованиями стандарта ФГОС 

СОО. Итоговые контрольные работы или другие формы контроля могут быть рассчитаны на 1-2 

урока, проводятся учителем в соответствии с графиком, утвержденным приказом директора 

школы, в присутствии ассистента, назначенного данным приказом. 

 В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты на уровне среднего общего образования определяются на основе 

полной сформированности: 

 гражданской идентичности; 

 социальных компетенций; 

 навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

 готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания школы. 

Особенности оценки личностных результатов. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность .  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге используется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

школе; участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  Результаты, полученные в ходе как 

внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде 

агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  
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Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной в школе. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»  

       Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:                            

-     самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося;  

- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; 

- понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления 

к преодолению этого разрыва; морально этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

- способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  

       Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 - сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

- любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира;  

- развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 - сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 - знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения нарушения моральной нормы. 

 Таким образом, основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность следующих универсальных учебных действий:  

−   сформированность основ гражданской идентичности личности;  

−  готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 − сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Поэтому оценка этих результатов 
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образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение», а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних не персонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. Данные о достижении этих результатов являются 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся 

«Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение».  

В  учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. В текущем образовательном процессе проводится 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, по следующим 

параметрам:  

1.  Соблюдение норм и правил поведения, принятых в обществе;  

2. Участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;  

3. Прилежание и ответственность за результаты обучения;  

4. Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся.                                         

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся:  

 готовность к самостоятельному проектированию; 

 сформированность коммуникативных компетенций для межличностного общения; 

 практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

 овладение стратегией смыслового чтения и работы с информацией для ее дальнейшей 

интерпретации; 

 адекватное использование цифровых образовательных ресурсов в интернете для обеспечения 

потребностей самостоятельной познавательной деятельности; 

 построение умозаключений и принятие решений на основе критического отношения к 

получаемой информации. 

Таким образом, можно выделить основные компоненты деятельности, подлежащие 

развитию в основной школе:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;  
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Оценка метапредметных результатов осуществляется в следующих основных формах:  

- специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- учебные и учебно-практические задачи учебных предметов. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметным областям 

и с учѐтом характера допущенных ошибок, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга. 

 Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. 

 Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.).  

В рамках внутреннего мониторинга школы проводятся отдельные процедуры по оценке: 

 – смыслового чтения, – познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности; – сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Формы оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; 

-  сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. Подробнее в Положениях «Об 

организации мониторинга достижений обучающихся» и «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

      Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
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результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

    Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. Для каждого обучающегося разрабатывается программа подготовки проекта, которые, 

должны включать требования к:  

 организации проектной деятельности;  

 содержанию и направленности проекта; защите проекта; критериям оценки проектной 

деятельности.  

  Обучающиеся школы самостоятельно выбирают тему проекта и руководителя проекта; тема 

проекта рассматривается на предметном методическом объединении и утверждается на научно-

методическом совете школы, план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно 

с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также:  

− возможные типы работ и формы их представления − состав материалов, которые должны 

быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

 Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты 

о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

− отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

     в) исполнительской дисциплины. 

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может отмечается 

новизна подхода, полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Защита осуществляется на школьной конференции, что позволяет продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
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отзыва руководителя. Подробнее в Положении «Об организации проектной деятельности 

обучающихся»  

Критерии оценки проектной работы: 

 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. При оценивании проекта выделяется два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Критерии оценивания проектной работы 

Критерий Балл 
Комментарий к балльному 

оцениванию 

Макси-

мум 

баллов 

Руково-

дитель 

проекта 

Экспертная 

группа 

1. Практиче-

ская направ-

ленность 

0 Проект не имеет практиче-

ской направленности 

1   

1 Проект имеет практическую 

направленность 

  

2. Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

3   

Постановка 

проблемы, ак-

туальность 

0 Проблема не выявлена и не 

сформулирована, актуаль-

ность проекта не отражена 

  

0,5 Проблема сформулирована 

нечетко, актуальность про-

екта не полностью отражена 

  

1 Проблема четко сформули-

рована, актуальность проекта 

отражена в полной мере 

  

Адекватный 

выбор спосо-

бов решения 

проблемы, 

включая поиск 

и обработку 

информации 

0 Выбранные способы реше-

ния проблемы не соответ-

ствуют проблематике про-

екта 

  

0,5 Выбранные способы реше-

ния проблемы в целом со-

ответствуют проблематике 

проекта, но выбор проис-

ходил с помощью руково-

дителя 

  

1 Выбранные способы реше-

ния проблемы соответствуют 

проблематике проекта, 
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выбор происходил 

самостоятельно 

Исследова-

тельский ха-

рактер, обос-

нование и со-

здание про-

дукта 

0 Продукт не создан   

0,5 Продукт создан, но процесс 

его создания не обоснован и 

не носил исследовательского 

характера 

  

1 Продукт создан, необходи-

мость его создания обосно-

вана, процесс создания носил 

исследовательский характер 

  

3. Сформированность предметных знаний и способов 

действий 

 

1 

  

Умение рас-

крыть содер-

жание работы 

0 Содержание работы не рас-

крыто 

  

0,5 Содержание работы рас-

крыто не полностью, но 

учащийся продемонстриро-

вал понимание содержания 

выполненной работы, в ра-

боте нет грубых ошибок 

  

1 Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности, 

содержание раскрыто в 

полной мере, ошибки от-

сутствуют 

  

Умение ис-

пользовать 

имеющиеся 

знания и спо-

собы действий 

0 Имеющиеся знания и спо-

собы действий не исполь-

зовались 

2   

0,5 Проявилось умение ис-

пользовать лишь некоторые 

из имеющихся знаний и 

способов действий 

  

1 Продемонстрировано умение 

использовать имеющиеся 

знания и способы действий 

  

Наглядность 

представления 

материала 

0 Наглядность представления 

материала не обеспечена 

  

0,5 Материал представлен 

наглядно, но использованы 

однообразные средства 

наглядности, качество 

представленного материала 

невысокое 

  

1 Материал представлен 

наглядно, использованы 

разнообразные средства 

наглядности (таблицы, 

схемы, диаграммы, чертежи, 

графики, рисунки, фото и 

т. д.), качество 

представленного материала 

высокое 

  

4. Сформированность регулятивных УУД 3   
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Умение само-

стоятельно 

планировать и 

управлять 

своей позна-

вательной де-

ятельностью 

0 Продемонстрировано не-

умение самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной дея-

тельностью 

  

0,5 Продемонстрированы 

навыки планирования и 

управления своей деятель-

ностью, но в основном ра-

бота осуществлялась под 

руководством учителя. 

Проявляются отдельные 

элементы самооценки 

и самоконтроля 

  

1 Работа тщательно сплани-

рована и последовательно 

реализована, все этапы реа-

лизованы. Контроль и кор-

рекция осуществлялась 

учеником самостоятельно 

  

Умение ис-

пользовать 

ресурсные 

возможности 

для достиже-

ния целей 

0 Ресурсные возможности не 

использовались или ис-

пользовались те, которые не 

были направлены на до-

стижение цели 

  

0,5 Не все ресурсные возмож-

ности были использованы 

  

1 Все имеющиеся ресурсные 

возможности использованы в 

полной мере 

  

Умение осу-

ществлять 

выбор кон-

структивных 

стратегий в 

трудных ситу-

ациях 

0 При возникновении трудных 

ситуаций самостоятельно 

ученик ничего не 

предпринимал 

  

0,5 Выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуа-

циях осуществлялся под 

руководством учителя 

  

1 Выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуа-

циях ученик предпринимал 

самостоятельно (или пред-

лагал учителю способы 

решения возникших проблем 

и обсуждал их) 

  

5. Сформированность коммуникативных УУД 3   

Логичное и 

грамотное из-

ложение ма-

териала 

0 Изложение материала не 

логичное, допускаются 

грубые ошибки 

  

0,5 В целом материал излагается 

логично, отсутствуют грубые 

ошибки 

  

1 Материал излагается ло-

гично, ошибки отсутствуют 

  

Оформление 0 Оформление работы не со-   
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работы (в со-

ответствии с 

критериями) 

ответствует критериям 

0,5 При оформлении работы 

нарушены 1–2 критерия 

  

1 Работа оформлена в соот-

ветствии с критериями 

  

Умение аргу-

ментированно 

ответить на 

вопросы 

0 Ученик не может аргумен-

тировано отвечать на во-

просы 

  

0,5 Ученик отвечает на вопросы, 

но недостаточно ар-

гументированно или недо-

статочно четко и уверенно 

  

1 Ученик свободно и аргу-

ментированно отвечает на 

вопросы 

  

ИТОГО   13   

Уровни сформированности навыков проектной деятельности: 

Достижение базового уровня соответствует получению 4,0-6,9 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из пяти критериев), достижение повышенного уровня соответствует получению 

7,0-13,0 первичных баллов. 

 

   Уровни достижения навыков проектной деятельности 

Критерии Базовый Повышенный 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Работа в целом 
свидетельствует о способности с 
опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения, определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать  аналогии, 

классифицировать,самостоятель

но выбирать       основания   и 

критерии для                классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строитьлогическое рассуждение, 

умозаключение  (индуктивное, 

дедуктивное по аналогии) и 

делать выводы 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и 

находить пути еѐ решения, 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые 
знания и/ или осваивать новые 
способы действия, достигать более 
глубокого  понимания проблемы 

Регулятивн ые 

универсальные учебные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения  целей и задач 

проекта, планирования работы над 

проектом. Работа выполнена до 

конца  и представлен комиссии; 

некоторые этапы  выполнены 

под контролем и при поддержке 

руководителя.   При  этом 

проявляются   отдельные 

элементы  самооценки  и 

самоконтроля обучающего 

Продемонстрированы навыки 

определения целей и задач проекта. 

Осуществлѐн  выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

проекта. 

Работатщательно спланирована и 

последовательно 

реализована,своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществляется 

самостоятельно 

Коммуника тивные 

универсальные 

учебные действия 

Продемонстрировано 

умениеформулировать свою                      точку 

зрения. 

Продемонстрировано умение 

осознанно использовать речевые 

Продемонстрированы навыки 

выработки общего решения на основе 

согласования позиций, умение 

формулировать, корректно 

иаргументированно отстаивать 
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средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих мыслей, владение устной и 

письменной речью 

свою точку зрения. 

Продемонстрировано умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих мыслей, владение 

устной и письменной речью. 

Свободно отвечает на вопросы 

Предметные  

знания 

Продемонстрировано понимание 

содержания  выполненной работы. 

В работе и          в ответах на вопросы по 

содержанию отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение  предметом         проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе (рабочих программах по предметам), которые являются приложением к ООП СОО  и 

размещаются на школьном сайте для дальнейшего ознакомления обучающихся и родителей. 

Текущее оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости обучающихся на 

уроках во 10–11-х классах по всем учебным предметам  ООП СОО в течение всего учебного 

года. 

Формами текущего оценивания являются: 

 письменная: письменный ответ учащегося на один или несколько вопросов (заданий). К 

письменной проверке относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; 

 устная: устный ответ на один или несколько вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, зачета или иной форме; 

 комбинированная: предполагает сочетание письменных и устных форм проверок в 

различном соотношении. 

 Формы, порядок и периодичность проведения текущего оценивания определяются  ООП 

СОО и локальными нормативными актами Школы. 

Текущее оценивание выражается в виде отметок по пятибалльной системе: 5 – «отлично», 4 

– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

 Рекомендуемая накопляемость отметок текущего оценивания по предметам – не менее трех 

текущих отметок за полугодие. 

При изучении  курсов (10–11-е классы) применяется безотметочная система оценивания. 

Промежуточное оценивание производится по результатам по окончании учебных периодов –  

полугодия, года. 

Отметки в 10–11-х классах оценивание производится по полугодиям. 
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 Все полугодовые, годовые отметки должны быть выставлены не позднее последнего дня 

занятий. 

 Полугодовые отметки рассчитываются как среднеарифметическое значение отметок по 

учебному предмету за  полугодие.  

 Годовые отметки выставляются путем нахождения среднего арифметического значения  

полугодовых отметок.  

Для обучающихся 10–11-х классов опорными отметками для выставления годовой отметки 

являются отметки за полугодия, при этом учитываются результаты промежуточной контрольной 

работы. 

  Выставление отметок в аттестаты об основном общем и среднем общем образовании 

осуществляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 05.10.2020 № 546. 

        Конечная цель контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

 Критерии оценивания 

При пятибалльной системе оценивания на всех уровнях обучения в Школе применяются 

следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема образовательной 

программы, реализованной за оцениваемый период; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

 отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 

 соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

 знания всего изученного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

 наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала; 

 соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

 наличия 1–2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла; 

 незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

 отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

 правил оформления письменных работ. 

 Оценивание по учебным предметам осуществляется учителем с учетом     следующих 

особенностей. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566006437/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566006437/
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 Особенности оценивания по учебным предметам: 

 по русскому языку и родному языку (русскому) 

Оценка устных ответов обучающихся: 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

– обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

– дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя; 

– допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

– излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

– излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

материала; 

– допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Оценка диктантов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– выполнил безошибочную работу; 

– допустил одну негрубую орфографическую или одну негрубую пунктуационную 

ошибку. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

– допустил две орфографических и две пунктуационных ошибки, или одну 

орфографическую и три пунктуационных ошибки, или четыре пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок; 

– допустил три орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– допустил четыре орфографических и четыре пунктуационных ошибки, или три 

орфографических и пять пунктуационных ошибок, или семь пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических; 

– допустил шесть орфографических и шесть пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются по три однотипных ошибки; 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– допустил до семи орфографических и семи пунктуационных ошибок или шести 

орфографических и восьми пунктуационных ошибок, пяти орфографических и девяти 

пунктуационных ошибок, восьми орфографических и шести пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

– отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания; 

– отметка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее трех заданий; 

– отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

заданий; 
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– отметка «2» ставится, если обучающийся не выполнил более половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за его содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Отметка «5 » ставится, если: 

– содержание работы полностью соответствует теме; 

– полнота раскрытия темы; 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения материала; 

– работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведений по стилистике); 

– достигнуто стилевое единство. 

В работе допускается один недочет в содержании и 1–2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 

– содержание работы соответствует теме; 

– содержание достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

– имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли; 

– лексический и грамматический строй речи разнообразен; 

– стиль работы отличается единством и выразительностью; 

– в работе допускается не более двух недочетов в содержании и не более 3–4 речевых 

недочетов; 

Допускаются: две орфографические и две пунктуационные ошибки, или одна 

орфографическая и три пунктуационные ошибки, или четыре пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также две грамматических ошибки. 

Отметка «3» ставится, если: 

– работа достоверна, но нарушена последовательность изложения; 

– в работе допущены существенные отклонения от темы; 

– беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

– стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются четыре орфографические и четыре пунктуационных ошибки, или три 

орфографические и пять пунктуационных ошибок, или семь пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также четыре грамматические ошибки. 

Отметка «2» ставится, если : 

– работа не соответствует теме; 

– допущено много фактических неточностей; 

– нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

– крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

– нарушено стилевое единство текста; 

– в работе допущено до шести недочетов в содержании и до семи речевых недочетов. 

Допускаются: семь орфографических и семь пунктуационных ошибок, или шесть 

орфографических и восемь пунктуационных ошибок, пять орфографических и девять 

пунктуационных ошибок, восемь орфографических и шесть пунктуационных ошибок, а 

также семь грамматических ошибок. 

Особенности оценивания родного языка (татарского) 
        Устные ответы обучающихся предполагают монологическую и диалогическую формы. 

Правильность речи монолога и диалога оценивается по одним и тем жекритериям. 

Проверяются следующие навыки и уменияобучающихся: 

- понимать основную тему; 
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- подбирать и упорядочивать необходимый для решения коммуникативной задачи 

материал (эпизод из собственного жизненного опыта, прочитанный или прослушанный текст, 

эпизод из кинофильма, рассказ другого человека и т. д.); 

- проявлять свое отношение к предмету высказывания, понимать возможность разных 

толкований этого вопроса; 

- проявлять определенный уровень творческой деятельности, при этом: трансформировать 

полученную информацию, воссоздавать ее сжато, выборочно, своими словами, изменяя форму 

изложения, стиль и т. д. соответственно замыслу высказывания;создавать оригинальный текст 

определенного стиля речи; аргументировать высказанные мысли, убедительно опровергать 

ошибочные доказательства; излагать материал выразительно, уместно, экономно, показывать 

богатство лексических и грамматических средств. 

       Оценка «5» ставится, если обучающийся понимает иполно, последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного татарского языка излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий, может обосновать свою точку зрения, применить 

знания на практике, привести необходимые самостоятельно составленные примеры. 

        Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 ошибку, которую сам исправляет, и 1 

недочет в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

       Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, ошибки в языковом оформлении 

излагаемого; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры. 

       Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, излагает материал беспорядочнои неуверенно. 

      Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока. 

Диктант 

        Диктант – одна из основных форм обучения школьников орфографии, пунктуации, 

стилистике и письменной речи. Диктант повышает внимание школьников, правильно 

организует мысли, учит самопроверке. Для диктанта целесообразно использовать связные 

тексты. Они должны отвечать нормам современного татарского литературного языка. 

      Примерный объем текста для диктанта: 

Базовый уровень: 10 класс – 80–90 слов; 11 класс – 90–100 слов. 

       Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

      Оценка «4» ставится, если имеется 1 орфографическая и 1 пунктуационная ошибка или 1 

орфографическая ошибка и 2 пунктуационные ошибки. 

      Оценка «3» ставится, если имеются 4 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок.  

       Оценка «2» ставится, если имеется 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок или 5 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок. 

Примечание: если к диктанту дано дополнительное грамматическое задание, объем текста 

уменьшается на 10–15 слов и ставится две оценки. 

За дополнительное задание ставятся следующие оценки: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если 2/3 части заданий выполнены правильно. 

Оценка «3» ставится, если половина заданий выполнены правильно. 

Оценка «2» ставится, если 1/3 часть выполнена правильно. 

Сочинение 

        Обучающиеся в сочинениях должны показать следующие умения и навыки: 

- правильно составить план (с точки зрения содержания и стилистики); 

- раскрыть тему сочинения полностью; 
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- правильно и убедительно изложить свои мысли с приведением фактов и логичным 

заключением. 

         При проверке сочинения нужно обратить внимание на такие элементы,как содержание, 

структура, последовательность излагаемых событий, словарный запас, правильное 

использованиеграмматических и орфографических правил и т. д. Также при оценке сочинения 

нужно обратить внимание на полное раскрытие темы, правильное использование материала, 

наличие/отсутствие подтверждающих фактов, многочисленные повторы. 

             При анализе языка сочинения нужно обратить внимание на использование языковых 

средств. 

Нормы слов в сочинениях: 

Базовый уровень: 10 класс – 100–110 слов; 11 класс – 110–120 слов. 

За сочинение ставятся 2 оценки: за содержание и грамотность. 

За содержание: 

       Оценка «5» ставится, если тема полностью раскрыта, показано личное отношение к теме, 

отбор лексического материала оправдан, языковой материал выбран правильно. 

       Оценка «4» ставится, если показано хорошее знание тематического материала, правильно 

выражены мысли, обобщения и выводы, сочинение написано на правильном литературном 

языке. 

       Оценка «3» ставится, если работа соответствует теме, но даны схематичные ответы, при 

изложении материала допущены некоторые неточности или нарушена последовательность 

изложения. 

       Оценка «2» ставится, если показано плохое знание темы сочинения. 

За грамотность: 

        Оценка «5» ставится, если орфографически и пунктуационно работа оформлена правильно 

и без ошибок. 

         Оценка «4» ставится, если имеют 2 стилистические ошибки, не более 2 орфографических 

и 2 пунктуационных ошибок. 

       Оценка «3» ставится, если допущены 3 стилистические ошибки и не более 6 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

        Оценка «2» ставится, если имеются более 3 стилистических ошибок и более 6 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Изложение 

     Текст изложения должен отвечать обучающей, развивающей и воспитательной целям, 

содержание и язык текста изложения должны быть доступны школьникам. 

Нормы слов в изложениях: 

Базовый уровень: 10 класс – 105–110 слов; 11 класс – 110–120 слов. 

Критерии оценивания изложения: 

- уровень понимания содержания текста; 

- передачасодержания текста; 

- последовательность основной мысли и связей между частями; 

- правильный выбор слов, составление правильных предложений, порядок и связи слов в 

предложениях, использование разнообразных предложений, составление предложений с 

прямой и косвенной речью; 

- положительные стороны языка изложения (слово, типы предложений, правильное 

использование словарного запаса); 

- орфографические, пунктуационные ошибки. 

За изложение ставятся 2 оценки: за содержание и грамотность. 

За содержание: 

         Оценка «5» ставится, если правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

         Оценка «4» ставится за работу, в которой незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеется 1 фактическая или речевая неточность. 

          Оценка «3» ставится, если имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, обучающийся не 

всегда точно использует слова. 
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          Оценка «2» ставится, если имеются значительные отступления от авторского текста, 

главной части, основной мысли, пропускаются важные эпизоды, нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. 

За грамотность: 

        Оценка «5» ставится, если отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. В 

работе допустимо 1 исправление. 

        Оценка «4» ставится за работу, в которой имеется не более двух орфографических и одной 

пунктуационной ошибки и 1 исправление. 

        Оценка «3» ставится за работу, в которой имеется 3–5 орфографических и 1 

пунктуационная ошибка и 1 исправление. 

        Оценка «2» ставится за 6 и более орфографических и 3–4 пунктуационные ошибки и 3–4 

исправления. 

Тест 

При проведении теста проверяются знания по всему изученному материалу. 

При проверке теста ставятся следующие оценки: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если 2/3 части заданий выполнены правильно. 

Оценка «3» ставится, если половина заданий выполнена правильно. 

Оценка «2»ставится, если 1/3 часть заданий выполнена правильно или в целом не выполнена. 

Особенности оценивания по литературе 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

– умеет объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

– умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

– хорошо владеет литературной речью. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

– показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

– умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

– умеет пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе прочитанных произведений, привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью; 

– по 1–2 из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– понимает изучаемое произведение; 

– умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев; 

– при анализе произведения показывает ограниченные навыки разбора и недостаточно 

привлекает текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более 2–3 ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– обнаруживает незнание содержания произведения; 

– не умеет объяснять поведение, характеры основных героев; 

– не знает элементарных теоретико-литературных понятий; 

– слабо владеет литературной речью. 

Оценка сочинений: 

– Отметка «5» ставится за сочинение: 

– глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 
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– стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

– написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

– допускается 1–2 неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

– достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

нее; 

– обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

– логическое и последовательное в изложении содержания; 

– написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

– допускаются 2–3 неточности: в содержании, а также не более 3–4 речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

– верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

– допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

– обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

– материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

– обнаруживается владение основами письменной речи; 

– в работе имеется не более 4–5 речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

– не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, 

не опирающихся на знание текста; 

– характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

– отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Особенности оценивания по математике 

 Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой учебников; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графику, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся ответил по требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

– допущены 1–2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее 

понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

– имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 
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– не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– не раскрыл основного содержания учебного материала; 

– обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– выполнил работу полностью; 

– не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании; 

– не допустил математических ошибок в решении. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

– выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

– допустил одну ошибку или 2–3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

– допустил более одной ошибки или более 2–3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

– допустил существенные ошибки. 

 Особенности оценивания по иностранным языкам 

Оценка аудирования 

Отметка «5» ставится: 

– коммуникативная задача решена; 

– обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится: 

– коммуникативная задача решена; 

– обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится: 

– коммуникативная задача решена; 

– обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится: 

– обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка говорения 

Отметка «5» ставится: 

– общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

– устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится: 

– общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 
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– обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм; 

– устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится: 

– общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

– обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм. 

Отметка «2» ставится: 

– общение не осуществилось, высказывания обучающегося не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

– обучающийся слабо усвоил пройденный материал; 

– выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Оценка чтения 

Отметка «5» ставится: 

– коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста в полном объеме; 

– чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится: 

– коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание текста; 

– чтение обучающегося соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится: 

– коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил главную идею 

прочитанного иноязычного текста; 

– чтение обучающегося соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится: 

– коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял прочитанного иноязычного 

текста; 

– чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Особенности оценивания по истории, обществознанию 

Отметка «5» ставится: 

– материал усвоен в полном объеме; 

– изложение логично; 

– основные умения сформированы и устойчивы; 

– выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

Отметка «4» ставится: 

– в усвоении материала незначительные пробелы; 

– изложение недостаточно систематизированное; 

– отдельные умения недостаточно устойчивы; 

– в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится: 

– в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

– отдельные умения недостаточно сформированы; 

– выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Отметка «2» ставится: 

– основное содержание материала не усвоено; 

– выводов и обобщений нет. 

Особенности оценивания по биологии 

 Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме программы и учебника; 
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– четко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, верно использовал 

научные термины; 

– для доказательства использовал различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

– дал самостоятельный ответ. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

– раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и использовал научные 

термины; 

– допустил незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

– дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов, допустил ошибки при их изложении; 

– допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– не раскрыл основного содержания учебного материала; 

– не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя; 

– допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5» ставится, если: 

– правильно определена цель опыта; 

– самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

– научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4» ставится, если : 

– правильно определена цель опыта; 

– самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке опыта 

допущены 1–2 ошибки; 

– грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

– в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» ставится, если: 

– правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

– допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

– не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

– допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если: 

– правильно по заданию проведено наблюдение; 

– выделены существенные признаки; 

– логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

– правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

– допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «3» ставится, если: 

– допущены неточности, 1–2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

– при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1–2) в оформлении и наблюдении выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 
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– допущены ошибки (3–4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

– неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3–4) 

в оформлении наблюдений и выводов. 

Особенности оценивания по химии 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

– изложил материал в определенной логической последовательности. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

– дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

– изложил материал в определенной последовательности; 

– допустил 2–3 несущественных ошибки, исправленных по требованию учителя 

– или дал неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– дал полный ответ, но допустил существенную ошибку или ответ неполный, построен 

несвязно. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– показал непонимание основного содержания учебного материла; 

– допустил существенные ошибки, которые не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5» ставится, если: 

– в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

– задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если: 

– в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, 

но нерациональным способом; 

– допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

– в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

– допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если: 

– имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5» ставится, если: 

– работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент 

осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

приборами; 

– проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» ставится, если: 

– работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3» ставится, если: 

– ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину; 

– допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если: 

– допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» ставится, если: 

– план решения задачи составлен правильно; 
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– осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

– дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

– план решения составлен правильно; 

– осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

– допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3» ставится, если: 

– план решения составлен правильно; 

– осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

– допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» ставится, если: 

– допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Особенности оценивания по информатике 

Оценка практических работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

– проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

– соблюдает правила техники безопасности; 

– в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

– правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допущены 2–3 недочета, 

не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

– в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– выполнил не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

– работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

– правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

– строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

– может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

– дал ответ по основным требованиям к ответу на отметку «5», но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 

– допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

– умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 
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– допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2–3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

– допустил 4–5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для отметки «3». 

Особенности оценивания по физике, астрономии 

Нормы отметок за лабораторную работу 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

– самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

– соблюдает требования безопасности труда; 

– в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

– без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если: 

– выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

Отметка «3» ставится, если: 

– результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если: 

– результаты не позволяют получить правильных выводов; 

– опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Нормы отметок за устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

– правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

– строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

– может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

– дает ответ, который удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», но в нем 

не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– дает ответ, большая часть которого удовлетворяет требованиям к ответу на отметку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

– умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Нормы отметок за умение решать расчетные задачи 

Отметка «5» ставится, если: 

– в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если: 
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– в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

– в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если: 

– имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Особенности оценивания по физической культуре 

Отметка «5» ставится, если: 

– упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; 

– в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Отметка «4» ставится, если: 

– упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но недостаточно уверенно; 

– в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

Отметка «3» ставится, если: 

– упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; 

– в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями. 

Отметка «2» ставится, если: 

– упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 

– в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры или отнесенных 

к специальной медицинской группе, производится с учетом письма Минобразования от 

31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». В работе с 

данной категорией обучающихся соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход 

к организации занятий. 

Особенности оценивания по основам безопасности и жизнедеятельности 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

– учебником; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

– последовательности, конкретизировал примерами, подводил новые объекты и явления под 

– общие понятия, объяснил их особенности; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

– примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

– сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

– неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

– легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

– оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

– исправленные по замечанию учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

– вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902245172/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902245172/
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– общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

– усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не 

– справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

– задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

– основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

– части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не 

– даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 

Особенности оценивания курсов 

«Зачтено» -обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает 

теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности 

изложения и некоторые неточности. 

«Не зачтено» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки 

 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
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накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

 

II.  Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися 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 результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

    Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
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– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию УУД; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обуча- 

ющимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучаю- 

щихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обуча- 

ющихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного к среднему общему образованию. 

- формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самообразованию в те- 

чение всей своей жизни; 
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- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, регуля- 

тивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для реше- 

ния задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование способности к осознанному выбору профессии; 

- развитие способности к креативному и критическому мышлению, активному и целе- 

направленному познанию мира; 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде- 

лению; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной де- 

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе- 

ния индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю- 

щихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата. 

Программа является основным документом, направленным на реализацию требований 

Стандарта и является составной частью ООП СОО «Центра образования – Гимназия №57 

«Притяжение». Направлена на конкретизацию требований ФГОС среднего общего образования 

к достижению метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям 

образовательного процесса в школе и служит основой для разработки рабочих программ всех 

учебных предметов, курсов. Цели и задачи Программы концептуально определяют основные 

направления ее реализации. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

В основе развития УУД в средней школе, так же как и в основной школе, лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной   деятельности. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 
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предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением).  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста..  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия -это 

обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить 

как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Функции универсальных учебных действий: 

 - обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 - создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды и характеристика универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

       В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции жизненного, 

личностного, профессионального самоопределения; смыслообразования и нравственно- 

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения 

выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 
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      Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В 

процессе самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных жизненных 

смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования) 

      Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и реализации 

жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос «какое значение, 

смысл имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». 

     Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании 

ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности подростка 

как готовности и способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в процессе 

личностного самоопределения. 

  Поскольку в юности происходит формирование внутренней позиции по отношению к 

себе, по отношению к другим людям, а также к моральным ценностям, личностные УУД 

рассматриваются в контексте формирования основных сфер отношений: отношения 

обучающихся к России как Родине и государству, к себе, к окружающим людям, к 

окружающему миру. 

  Отношение к России как Родине и государству предполагает, с одной стороны, 

формирование отношения к России как продукту исторического развития народа, который 

переделывает   естественную   среду   обитания   в   соответствии    с    представлениями 

своей культуры и связано с чувствами уважения, гордости, ответственности, идентичности 

себя с родиной. С другой стороны, осознание обучающимися России как социального 

института, обеспечивающего поддержание порядка в отношениях между его членами, 

опирающегося на законы и традиции, что предполагает формирование определенной 

гражданской позиции как активного и ответственного члена данного социального института. 

Отношение к себе связано с формированием системы ценностей: ценности саморазвития и 

самовоспитания, ценности самообразования и самоопределения, ценности ЗОЖ и семейных 

ценностей. Принятие данных ценностей создает основу для сознательного отношения к своей 

жизни, осознанного выбора возможностей реализации себя и своих жизненных планов. 

Отношение к окружающим людям формируется на основе принятия нравственных 

ценностей и их реализации во взаимопонимании, сотрудничестве и бережном отношении к 

физическому и психологическому здоровью других людей. 

Отношение к окружающему миру определяется наличием сформированного научного 

мировоззрения, эстетическим и экологическим восприятием мира. 

         Метапредметные УУД обеспечивают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

        Поскольку в юношеском возрасте формируется система мировоззрения и индивидуальный 

стиль умственной деятельности, метапредметные УУД рассматриваются комплексно и не 

сводятся к формированию отдельных умений. 

          Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивными, 

познавательными и коммуникативными. 

        В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений: 

• целеполагание - постановка учебных и познавательных задач; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, составление 

плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль - сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

• элементы волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии, способность 

к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. Применительно к учебной деятельности. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

         Блок познавательных УУД представляет собой систему универсальных действий, 

обеспечивающих познание окружающего мира, включает общеучебные, логические действия, 

а также действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные, включая знаково-символические - обеспечивают функцию управления 

познавательными процессами и включают следующие действия: 

- исследовательские - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

гипотез и их проверка; 

- информационные - поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование информации; 

- знаково-символические действия - замещение, создание и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область, использование 

модели для решения задач; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения текста; 

-  умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от 

цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, 

определение основной и второстепенной информации; 

-   понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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-  умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

      Логические действия - функция состоит в обеспечении инструментальной основы 

мышления и решения проблем, в том числе исследовательских: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно следственных связей, построение логической цепи рассуждений; 

- выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 

       Действия постановки и решения проблем – обеспечивают функцию исследования 

проблемной области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики 

ее достижения. 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

       Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнѐра - контроль,  коррекция, оценка действий партнѐра; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

          Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников на уровне среднего общего образования будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. Развитие 

УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов 

познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей. 

       Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов. УУД определяют эффективность образовательного процесса –

усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

        Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики, имеет свои 

приоритеты в формировании универсальных учебных действий. 

        Структурно-ориентированные предметы: математика, информатика, физика, химия, 

астрономия, биология, русский язык. Они изучают мир через жесткие, заранее заданные 

алгоритмы, поэтому способствуют формированию познавательных и регулятивных 

универсальных действий. 

        Смысло-ориентированные предметы: литература,  иностранный язык, которые создают 

условия для развития эмоций и чувств, проживания, способа самовыражения. В их содержании 

косвенно заложена логика формирования личностных, коммуникативных УУД. 

       Позиционно-ориентированные предметы: история, обществознание. Предполагают 

многозначность позиций, неоднозначность трактовок событий и фактов социальной жизни. 

Содержание несет в себе логику формирования познавательных, личностных, 

коммуникативных универсальных действий. 

       Внеурочная деятельность так же направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Программы  курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

Изучение внеурочных курсов обучающихся должно обеспечить: 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

     Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе. На каждом уровне 

общего образования выделяются отдельные группы УУД, развитие которых в наибольшей 

степени соответствует возрастным задачам развития. В юношеском возрасте ведущей 

деятельностью является учебно-профессиональная, в рамках которой формируется 

мировоззрение, происходит освоение учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

самоопределение в профессиональной деятельности. При получении среднего общего 

образования, таким образом, задача преобразуется в учение в процессе познания и 

самопознания, что делает ведущими личностные и познавательные УУД. Регулятивные и 

коммуникативные УУД продолжают свое развитие на более сложном материале, обеспечивая 

формирование индивидуального стиля познавательной деятельности. 

        Таким образом, развитие УУД при получении среднего общего образования выстраивается 
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в направлении развития системы комплексных УУД. 

        На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельности 

формируется и применяется система УУД в комплексной деятельности, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Поэтому особую 

роль приобретают исследовательские задачи, проектные задачи, ситуационные задачи, 

творческие задачи, задачи самостоятельной подготовки мероприятий и др. 

      Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их компетентности в 

выбранном вопросе, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой, исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности/не успешности деятельности. 

        В тоже время сохраняется тенденция, что при переходе учителя к более сложному 

учебному содержанию возникают затруднения у обучающихся с применением уже освоенных 

УУД, что потребует возвращения к задачам их формирования отдельных УУД. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может применяться при 

изучении любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного УУД 

посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий. 

Различаются два типа задач, связанных с УУД: 

 задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности   сформировать УУД 

(типовая задача развития); 

 задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача оценки).

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание должно быть 

сконструировано таким образом, чтобы при его выполнении учащийся проявил способность 

применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
      Типовые задачи предполагают вариативность в уровне сложности, что позволит, не изменяя 

структуры типового задания, дифференцировать его в процессе использования в 

образовательной деятельности. 

      Типовые задачи применяются на всех паредметах учебного планаи в курсах внеурочной 

деятельности.  

       Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое   место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в средней школе представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
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оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 

использовать следующие типовые задачи: 

 

УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  

 

 

 

 

 

 

 

 

На личностное 

самоопределение. 

На развитие Я  концепции. 

На смыслообразование. 

На мотивацию.  

На нравственно-этическое 

оценивание. 

Проблемная задача. Задание, решение 

которого надо обосновать, основываясь 

только на фактах. Ситуативная задача 

Творческое задание (например, 

составить задачу по таблице или по 

чертежу, по аналогии). Подведение 

итогов урока (обучающиеся должны 

высказать свое отношение к уроку, 

опираясь только на факты). Дискуссия. 

Регулятивные На планирование.  

На рефлексию.  

На ориентировку в ситуации. 

На прогнозирование.  

На целеполагание.  

На оценивание. 

 На принятие решения. На 

самоконтроль.  

На коррекции. 

Индивидуальные или 

групповые задания на 

планирование этапов 

выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

выполнении задания, 

соблюдение графика 

подготовки и предоставления 

материалов, поиск 

необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроля качества выполнения 

работы. 

Постановка учебной задачи, 

проблемная задача. Формулирование 

цели и темы урока. Решение текстовых 

задач (в соответствии с алгоритмом, 

приведенным выше). Ситуативная 

задача Преднамеренная ошибка. 

Задания на самоконтроль и 

взаимоконтроль. Задание «оцени 

результат», «выполни прикидку». 

Работа с учебником. Подведение итогов 

урока. Дискуссия. Подготовка 

спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) Подготовка 

материалов для сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.). Выполнение 

различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и 

презентацию (написание сочинения, 

подготовка сценария и создание 

видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с 

заданными свойствами, проведение 

различных опросов с последующей 

обработкой данных и т. п.) 

Познавательные Задачи и проекты на работу с 

учебником, выстраивание 

стратегии поиска решения 

задач.  

Задачи и проекты на сравнение, 

оценивание. Задачи и проекты 

Проблемная задача Решение текстовых 

задач (в соответствии с алгоритмом, 

приведенным выше). Ситуативная 

задача Задачи с избытком информации 

(требуется отделить значимую 

информацию от второстепенной) 



108 

 
 

на проведение эмпирического 

исследования. 

 Задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования. 

 Задачи на смысловое чтение 

Задачи с недостатком информации 

(требуется определить, какой 

информации недостает и где ее найти). 

Использование знаково-символьных 

средств при обработке информации. 

Здание на составление модели. Задание 

на формирование умения поиска ответа 

«угадай, о чем спросили». Задание на 

выдвижение гипотезы. Задание на 

доказательство какого-либо суждения 

Коммуникативные На учѐт позиции  

партнѐра. 

На организацию и 

осуществление сотрудничества. 

На передачу информации и 

отображению предметного 

содержания. 

Тренинги коммуникативных 

навыков. 

Ролевые игры. 

Групповые игры 

Работа в парах или группах. 

Задать вопрос по учебному материалу и  

ответить на него. 

Дискуссия. 

Обоснование этапов решения задачи 

(или этапов доказательства суждения). 

Прочитать суждение, записанное с 

помощью символов, и, наоборот, 

записать с помощью символов какое-

нибудь суждение. 

 

На уровне среднего общего образования в развитии УУД устанавливаются смысловые 

акценты и ориентиры: развитие полидисциплинарных связей, расширение сферы 

самостоятельности школьников в осуществлении деятельности, открытость, обеспечивающая 

перенос универсальных действий за рамки школьной учебной деятельности – всѐ это 

определяет выбор форм организации образовательной деятельности для развития УУД. 

 
УУД Формы организации образовательной деятельности 

личностные - волонтѐрские и благотворительные акции; 
- социальные проекты, направленные на улучшение

 окружающей действительности; 

- профессиональные пробы; 
- деятельность Совета старшеклассников, Совета дела 

регулятивные - Самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
- самостоятельное определение темы проекта, методов и способов

 его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

- самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
- самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
- презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации; 
- самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 
университетах; 
- самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков
 с последующей сертификацией. 

познавательные – полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 
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местного сообщества, региона, мира в целом 

коммуникативн
ые 

- групповые проекты, в том числе с привлечением участников других 

образовательных организаций региона, страны, мира; 
- разновозрастное сотрудничество при реализации социальных проектов; 
-   межшкольные (межрегиональные)  ассамбле  и  обучающихся 

полидисциплинарного характера; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

-социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества: 

 участие в волонтерских акциях и движениях,

 самостоятельная организация волонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах,

 альтернативных образовательной организации: 

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

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Как и на уровне основного общего образования приоритетным средством развития 

УУД на уровне среднего общего образования является организация проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность – это деятельность учащихся, направленная на получение 

конкретного результата продукта, обладающего определѐнными свойствами. Реализацию 

проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. 

Учебно - исследовательская деятельность – это деятельность, в ходе которой 

организуется поиск в какой-то области, включающий формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. В результате 

такой деятельности формулируются отдельные характеристики итогов работ, при этом и 

отрицательный результат исследования воспринимается как значимый. 

         Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с решением 

обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования, и получение в результате 
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объективно новых научных знаний. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты:  

 анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

 представление результатов в соответствующем использованию виде;  

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

        Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, что 

является целью проекта. Исследование – по сути, процесс поиска неизвестного, новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Отличия проектной и исследовательской деятельности представлены в таблице: 

Параметры 

сравнения 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

 
Цель 

Проект, всегда ориентирован на 
практику. Это не творчество в полной 
мере, это творчество по плану в 
определенных контролируемых 
рамках. 

Исследование - это процесс поиска 
неизвестного, новых знаний, это 
всегда творчество. 

 
Результат 

Создание заранее планируемого 
результата, проектного продукта 
(плакат, презентация, книжка, 
листовка, словарь, альбом и т.п.) 

Исследование не предполагает 
создание какого-либо заранее 
планируемого объекта, даже его 
модели или прототипа. 

 

 

Методика 

Метод проектов предполагает работу 

по чѐтко составленному плану, 

требует ясного формулирования 

изучаемой проблемы, выработку 

реальных гипотез, их проверку в 

соответствии с четким планом. Здесь 

нет места  «провокационным идеям». 

Исследовательская деятельность 

изначально должна быть более 

свободной, практически 

нерегламентированной какими-

либо внешними установками. В 

ней значительно больше места для 

импровизации. 

 

Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности на уровне 

среднего общего образования осуществляется в урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением принципа преемственности, но вместе с тем имеет ряд особенностей: 

1. Исследование и проект выходят за рамки учебных предметов и приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения  социальной жизни и культуры. 

2. Исследование и проект реализуется учащимися не в совместной с учителем 

деятельности, а самостоятельно. Старшеклассник или группа обучающихся 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

3. Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реализации 
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проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

4. Открытая презентация результатов проектной или исследовательской работы с 

привлечением в экспертную комиссию представителей местного сообщества или 

организаций, в сфере деятельности которых разворачивался проект или исследование. 

На уровне среднего общего образования существенно изменяется функция педагога 

- руководителя проекта или исследования в связи с переходом в позицию тьюторов, 

организаторов самостоятельной образовательной деятельности обучающихся с 

максимально возможной опорой на применение и использование уже сформированных на 

предыдущей ступени основного общего образования. 

В процессе консультирования учитель, как руководитель проекта, решает две задачи. 

1. Обеспечивает продвижение обучающегося в определении и разрешении проблемы: 

учитель предлагает алгоритм деятельности, разъясняя его ученику и предлагая выполнить 

ту или иную операцию на содержании проекта; алгоритм выстраивается с помощью 

системы вопросов, отвечая на которые, обучающийся фактически выполняет все шаги 

алгоритма. 

2. Отслеживает корректность действий ученика с точки зрения алгоритма 

деятельности: учитель проблематизирует ошибочную позицию обучающегося с помощью 

вопросов, проговаривает заведомо ошибочное положение, выдвинутое обучающимся, 

акцентируя и обостряя все несоответствия, или прямо указывает на ошибку в алгоритме и 

пояснить, в чем она состоит, предоставив исправлять ее ученику. 

Таким образом, основным инструментом работы руководителя проекта во время 

консультации являются разные типы вопросов (закрытые, открытые, полуоткрытые, 

альтернативные, уточняющие, проверочные, оценочные, директивные, резюмирующие). 

К выполнению функций руководителей, консультантов ученических проектов и 

исследований, помимо педагогов школы могут привлекаться очно и дистанционно 

сотрудники сторонних организаций (ССУЗ(ов) и ВУЗ(ов), бизнес – стуктур, местного 

самоуправления). 

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной проектной 

деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные требования к 

организации и реализации индивидуального проекта, отражающие его специфику: 

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и индивидуальными 

особенностями личности обучающегося (личностные, познавательные УУД). 

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется большая 

самостоятельность, дисциплинированность, организованность, инициативность 

(личностные УУД). 

3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе (регулятивные УУД). 

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта (познавательные, 

регулятивные УУД). 

5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД). 

6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя проекта 

(личностные УУД). 

7. Создаются условия проявления и формирования основных черт творческой личности 

(личностные УУД). 

8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, познавательные УУД). 

       Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
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– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

        Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

        Учебный проект в 10-11классе - это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью 

практического или теоретического решения значимой для них проблемы. 

        Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля, 

образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности 

для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

 дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.                                                                        

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса. 

       Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 



113 

 
 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

         Изучение дополнительного учебного предмета «Индивидуальный проект», а также 

участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 



114 

 
 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

      Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

-  сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

-  сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

-   способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

       Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1. Участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмысливать 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2. Выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3. Корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов; 

глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика 

оформления проекта (исследования). 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют следующий необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном 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; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
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– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

            К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. На уроках есть учебное сотрудничество, происходит информационный обмен, 

создаются условия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Кроме этого, условиями, обеспечивающими развитие УУД, является система использования 

современных технологий обучения: 

1. Учебное сотрудничество.  

2. Совместная деятельность. 

3. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.  

4. Дискуссия. 

5. Общий приѐм доказательства.  

6. Рефлексия. 

   Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) представлена в 

виде следующего алгоритма: 

1)  создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2)  предложение выбора учащимся с учѐтом результатов выполнения предыдущих заданий 

и определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может 

выбирать; 

3)  определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с этапа- 

ми работы; 

4)  защита работы. Защита проекта может быть организована перед руководителем проекта 

(режим зачѐта), группой педагогов (режим собеседования); в сети (используя для этого 

телекоммуникационные средства); с рецензентом или их группой во всех вышеуказанных 
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вариантах. 

        Элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить  возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 
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На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 

вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 
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– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

II.2.  Программы отдельных учебных предметов 

        Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности (далее 

– рабочие программы) на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с 

ФГОС СОО и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

        Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Курсивом в  программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

Рабочие программы   учебных предметов, курсов являются приложениями к основной 

образовательной программе среднего общего образования. 

 

Наименование  программы № приложения 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«Русский язык» (базовый уровень) 
1 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«Литература» (базовый уровень) 
2 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Родной язык (русский)» (базовый  уровень) 
3.1 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Родной язык (татарский)» (базовый уровень) 
3.2 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Математика» (углубленный уровень) 
4 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(углубленный уровень) 
5 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский)» (базовый уровень) 
6 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» (углубленный уровень) 
7 
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Рабочая программа по учебному предмету  

«Астрономия» (базовый уровень) 
8 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Химия» (базовый уровень) 
9 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«История» (базовый уровень) 
10 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«География» (базовый уровень) 
11 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Физическая культура» (базовый        уровень) 
12 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«Основы безопасности и жизнедеятельности» (базовый 

уровень) 

13 

Рабочая программа по учебному курсу  

«Индивидуальный проект»  
14 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» (базовый уровень) 
15 

Рабочая программа по курсу  

«Теория и практика написания сочинений» (базовый 

уровень) 

16 

Рабочая программа по курсу  

«Русская литература: классика и современность» (базовый 

уровень) 

17 

Рабочая программа по курсу  

«История русской культуры» (базовый уровень) 
18 

Рабочая программа по курсу  

« Практикум по решению задач по математике» (базовый 

уровень) 

19 

Рабочая программа по курсу  

«Решение задач повышенной сложности» (базовый 

уровень) 

20 

Рабочая программа по курсу  

«Лингвистический анализ текста» (базовый уровень) 
21 

Рабочая программа по курсу  

«Основы радиофизики» (базовый уровень) 
22 

 

 

II.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа школы) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Центр образования - Гиманзия №57 «Притяжение» (далее 

МБОУ «Центр образования - Гиманзия №57 «Притяжение») разработана с учетом:  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413),  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

• Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021— 2025 годах (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400); 
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• Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, от 23.06.2022 года протокол № 3/22.  

          Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания.  

         Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

         Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

           В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации 

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

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —  календарный план воспитательной работы. 

 

                                              II.3.  1. Целевой раздел 
           Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

          Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

            Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

           Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 
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учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, реализацию программ воспитания республики и города. 

           Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию 

и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в объединениях, как 

правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в объединениях 

стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности.         

В школе открыты и успешно функционирует объединения по интересам, спортивные секции и 

объединения дополнительного образования. Они оказывают целенаправленное воздействие на 

личность ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности.   

          Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 

народные, профессиональные, государственные даты. Также учащиеся и педагоги школы 

активно участвуют в реализации федеральных, республиканских и муниципальных целевых 

программ. Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 

работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, 

эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек -  всѐ это труд 

учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи.  

           В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и игры на свежем 

воздухе. Работает спортивный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, 

баскетбольная и волейбольная площадки, универсальная игровая площадка, площадка с 

уличными спортивными тренажерами. 

           Безусловно, личность ребенка раскрывается в общении с самыми близкими людьми. 

Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в 

дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный 

процесс, гарантии нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому 

работа с семьей является одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса 

нашей школы. Большое внимание уделяется организации планомерной совместной 

деятельности с родительской общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - 

психологом, учителем логопедом, социальным работником.          

          Процесс воспитания в МБОУ «Центр образования № 62» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Центр образования № 62» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются «Основные школьные 

дела», через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

объединений, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

II.3. 1.1  Цель и задачи воспитания обучающихся 

          Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

         В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания  обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел); 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

          Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

          Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

II.3. 1.2. Направления воспитания 
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        Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Центр 

образования - Гиманзия №57 «Притяжение» по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

II.3. 1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, (ст. 2, п. 2). 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 среднего общего образования. 

 

Гражданское воспитание 

        Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

           Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 
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российского национального исторического 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, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

       Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно- патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

       Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

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. 

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, противоречащих  

этим ценностям. 

      Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора 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 религии 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. 

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 
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искусстве. 

      Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
        Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

        Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

        Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, 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, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
        Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

       Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

      Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

     Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

      Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

       Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
     Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

     Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

     Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

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 
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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, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

 

                                  II.3.  2. Содержательный раздел 

                               2.1.  Уклад общеобразовательной организации 

        Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет 

условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

        МБОУ ««Центр образования - Гиманзия №57 «Притяжение» основан в 2023 году и 

расположен в новом микрорайоне города «Притяжение» города Набережные Челны в 

удаленности от центральной зоны. Школа стала самой большой в автограде даже по сравнению 

с построенными в прошлые годы. Проектная мощность – 1501 ученик. 

       Девиз школы - «Увлеченный учитель – Умный родитель – Успешный ученик». Форма 

обучения очная, обучение проводится в 1 смену. В школе - два спортивных зала: малый зал 

оборудован под занятия борьбой, два бассейна – 25*11 метров и 12,5*6 метров, спортивные 

площадки (волейбольная, футбольная, баскетбольная, теннисная, беговая дорожка, тренажеры). 

Обучение ведется по трем уровням образования: начальный, основной, средний.  

        Наша школа функционирует первый год. Это объясняет, что все классы нашей школы 

находятся на начальных стадиях формирования классных коллективов. 

        Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих 

новостройки. В микрорайоне в основном проживают семьи, проживавших ранее в разных 

районов города,  которые получили жилье по социальной ипотеке. Небольшая часть семей 

переселилась из других  городов.  В основном это благополучные полные семьи. 

В рамках формирования здоровье-сберегающей деятельности в школе широко 

используются спортивные залы, хореографический зал, плавательный бассейн,  физкультурно-

спортивные площадки, футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игр в баскетбол 

и волейбол. 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает кружковая работа. 

      Кроме этого, имеются  фото-и телестудии, лаборатория 3-D моделирования, Медиацентр, 

Конференц-зал, Музей, информационные центры, что способствует разностороннему развитию 

личности. 

        Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства.   

      Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций зарождаются  в традиционных формах работы и мероприятиях: «День 

Знаний», «День здоровья», Выборы спикера Школьного совета учащихся «День учителя», 

«Новогодний карновал», «День мамы», «Праздник 8 Марта», «День защитника Отечества», 
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конкурсы чтецов «К подвигу героев сердцем прикоснись…», конкурс фронтовой песни 

«Споѐмте, друзья!», «Вахта Памяти», экологические акции и субботники, спортивные 

мероприятия, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единых классных 

часов, месячник профориентации, работа обучающихся в ШСУ «Навигатор», работа школьных 

отрядов: тимуровский отряд, отряд ЮИД, юнармейский отряд «Юные армеец», работа 

социально-психологической службы, профилактические мероприятия, музейные уроки, РДШ, 

участие в профилактических акциях. 

        Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно 

значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, формированию 

нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного 

потенциала, сознательного отношения к труду. 

        Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, уклад 

школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях и поэтому в школе 

организованы объединения патриотической направленности: 

- отряд Юнармейцев, цель - физическое, военно-патриотическое воспитание; возрождение 

духовных, исторических и военно-патриотических традиций; 

- всероссийский проект «Разговор о важном», посвященный самым различным темам, 

волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и 

др. 

II.3. 2.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

         Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

         Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов и форм деятельности 

являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы деятельности, 

которые используются в школе или запланированы. 

        Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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 соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 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 соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

        Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Включение учителями в рабочие 

программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учѐт в 

формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении 

Включение учителями в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов 

Если использовать термин «проектная 

деятельность» применительно к начальной 

школе, то ее следует рассматривать не как 

деятельность детей, а как совместную 

деятельность детей и педагога по достижении 

тех или иных педагогических целей (для 

педагога) и практических, игровых и иных 

целей (для школьников). Получили 

распространение следующие варианты 

деятельности детей, имеющие отношение к 

проектной деятельности. Выполнение 

проектных заданий. Проектные задания — 

это комплекс заданий, которые 

разрабатывается учителем или автором 

школьного учебника и предлагаются для 

выполнения детям; это задания, которые 

несут признаки проектной деятельности, т. е. 

в результате их выполнения школьниками 

создается какой-либо продукт. Решение 

проектных задач. Прообразом проектной 

деятельности основной школы для младших 

школьников могут стать проектные задачи. 

Основная идея системы проектных задач 

заключается в том, что, решая их, младший 

школьник фактически осваивает основы 

способа проектирования. Овладение 

основами этого способа в начальной школе 

поможет учащимся в дальнейшем 
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содержательно и грамотно осваивать 

проектную (учебнопроектную) деятельность в 

подростковой школе. 

Проектная задача — задача, в которой через 

систему или набор заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, 

направленная на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения 

которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. 
Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- поручение;  

- просьба учителя;  

- поддержка;  

- поощрение. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Правила поведения на уроке;  

- установка в начале урока «Услышим друг 

друга при ответе на уроке»  

- визуализация организации дисциплины на 

уроке 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

Инициирование обсуждения учебной 

проблемы; 

 - высказывание своего мнения;  

- выработка своего отношения к проблеме. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

         Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении индивидуальных 

потребностей обучающихся МБОУ «Центр образования - Гиманзия №57 «Притяжение». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий, других форм работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемых в МБОУ «Центр образования - Гиманзия №57 «Притяжение»: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности   обучающихся (финансовой 

грамотности). 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей   обучающихся. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, в том на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии   способностей и 

талантов. 
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 6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на   педагогическое   сопровождение  деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

     Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:    

•    создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоенияего содержания; 

•    способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

•     компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

•      ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.   

         Все формы внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение» представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. Приоритет отдан тем формам работы, в которых ребенок 

занимает активную позицию (обсуждение, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, 

опыты, эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со  

сверстниками, педагогами, родителями и т.п), и которые по возможности стимулировали бы его 

двигательную активность (экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, 

театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.).  

            Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 

школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность. В МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение»для 

проведения занятий привлекаются только педагоги школы.  

 

                    План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о 

важном 

Час общения 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности   

обучающихся 

Финансовая 

грамотность 

Метапредметный 

кружок 

1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационн 

ых интересов и потребностей 

обучающихся 

Профессиональное 

самоопределение 

Профессиональны

е пробы 

1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Культура речи Клуб 1 1 

Сложные вопросы 

математики 

Кружок 1 1 

Физика в задачах Практикум 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов  и 

потребностей  обучающихся в 

Спортивные игры Секция 1 1 

Школа   лидера Практикум 1 1 
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творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на   педагогическое 

сопровождение  деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися   комплекса 

мероприятий воспитательной  

направленности                            

Российское 

движение 

школьников 

Объединение 0,5 0,5 

Школьный совет 

учащихся 

Объединение 0,5 0,5 

Волонтеры Победы Объединение 0,5 0 

Отряд 

профилактики 

правонарушений 

Объединение 0 0,5 

Трудовой десант Объединение 0,5 0,5 

Итого за неделю   34 34 

Итого за учебный год   340 340 

Итого за уровень образования   680 

                                        

Модуль «Классное руководство» 

 

        Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать: 

работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

- внеурочную деятельность согласно «План внеурочной деятельности ОУ». 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие: 

- с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

- однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в школе; 

 контроль участия и исполнения регламента поднятия и спуска Государственного Флага 

России и Татарстана. 
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 проведение бесед и классных часов по программе «Разговоры о важном». 

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 доверительное отношение и поддержка обучающихся в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

  мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении. 

  мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания и обучения, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных 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; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся или их 

законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация и проведение регулярных родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, в школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 



133 

 
 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

         Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

        Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

- торжественные ритуал выноса, подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации и Республики Татарстан, торжественное исполнение гимнов России и Татарстана. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 



134 

 
 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Для этого в МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение»используются 

следующие виды и формы работы: 

Уровень Форма вид                                Содержание 

На 

школьном 

уровне 

Общешкольны е 

праздники, тематические 

дни и недели, Единые 

уроки 

- «Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний; 

- КТД в честь Дня уважения старшего поколения 

- «День добра и уважения»; 

- КТД, посвященное Международному

 дню                       Учителя; 

- КТД,  посвященное  Дню Матери; 

  

- Мероприятия ,посвященные празднованию 

- Нового года; 

- Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

- Отечества; 

- КТД,   посвященное 8 Марта; 

- Фестиваль –конкурс песни «О чѐм поют 

- солдаты!..»; 

- Всероссийская Весенняя Неделя Добра; 

- КТД в честь Дня Победы в ВОВ, 9 мая «Кузница 

- Победы; 

- «Последний звонок»; 

- День учителя; 

- «День науки» - школьная научно- практическая 

- конференция; 

- Встречи с интересными людьми, ветеранами, 

- участниками боевых действий, Уроки
 Мужества, патриотические часы; 

- Единый   «Урок Победы», посвященный Году 

Памяти и Славы; 

- «Уроки Мужества»; 

- Ежегодный конкурс, посвященный всемирному 

- Дню танцев «Танцуем от души!»; 

Школьные - Дни Здоровья; 

соревнования - Первенство по волейболу; 
 - Первенство по баскетболу; 
 - Спортивны марафон «Мы – здоровое поколение»; 
 - Акция «Мы за ЗОЖ!»; 
 - Спортивное состязание «Старты надежд»; 

  

 Акции - Акция «Здоровое питание»; 

- Тренинг «Курению - нет!», в
 рамках                                                                                                                                              Международного дня отказа от курения; 

- Благотворительные акции: «День

 уважения   старшего поколения», «1 МАЯ», «День 
Победы»; 

- Благотворительные акции для воспитанников для детей 

из малообеспеченных семей; 

- Круглый стол на тему: «Компьютерные игры: за и 
против»; 

- Акции        патриотической         направленности: 

- «Открытка ветерану», «Подарок ветерану», адресная 

помощь ветеранам ВОВ и пожилым жителям района, 

- «Открытка ветерану» -поздравление на дом); 

- Мероприятия, посвященные «Дню русского языка»; 

- Акции в рамках месячника военно- патриотического 
воспитания, посвященные Дню Победы 
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- «Я    помню!    Я    горжусь!»:    «Бессмертный    полк», 

- «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Открытка 

ветерану» и др. 

На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса. Классные 

мероприятия 

Праздничные  мероприятия с родителями  (классные мини-

проекты) 

   Совместные итоговые родительские собрания 

На 

индивидуально 

м уровне 

Ключевые дела 

школы, класса 

Вовлечение (по возможности) каждого подростка в ключевые 

дела школы (класса) в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п. 

Индивидуальная помощь ученику (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

Индивидуальн 

ые беседы 

При необходимости коррекция поведения 
несовершеннолетнего через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими 
учениками по подготовке к мероприятиям, значимым 
датам, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

                                      

                        Модуль «Внешкольные мероприятия» 

           Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение»; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение»учебным предметам; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятия и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

                   Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

       Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, кабинета 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства 

в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации и Республики Татарстан; 

- размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, ветеранов ВОВ; 
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- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации и Республики Татарстан; 

- поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (Мемориальный комплекс «Родина-

мать», парк Победы, Пост №1, Мемориальный комплекс-обелиск славы жителям Боровецкого 

сельсовета и др.); 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекуриации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики школы (эмблема, логотип и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при МБОУ «Центр образования № 62»; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые 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 школьных аудиторий, пришкольной территории 

(субботники, озеленение класса и другое); 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек (творческие композиции, тематическая фотозона и др.); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности (ПДД, профилактика правонарушений и 

безнадзорности; профилактика терроризма, экстремизма, наркомании, табакокурения, ПАВ, 

суицидального поведения, экологическое воспитание, профориентация). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

           Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

            Взаимодействие с родителями (законными представителями) или законными 

представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

           Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

- создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

школе; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, обмениваться опытом; 

- родительские форумы на интернет-сайте школы, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 
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- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль «Самоуправление» 

          Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 

а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МБОУ «Центр 

образования – Гимназия №57 «Притяжение» может предусматривать 

1. На уровне школы: 

• деятельность выборного Школьного Совета Учащихся (далее - ШСУ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления школой и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• деятельность ШСУ, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через деятельность депутатов ШСУ распространение значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

• работу комитетов ШСУ, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, благотворительных акций, 

флешмобов и т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных в среде старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций службы 

медиации в школе. 

На уровне классов: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, депутатов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

• реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

                                      Модуль «Профилактика и безопасность» 

            Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

         Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «Центр образования – 

Гимназия №57 «Притяжение» может предусматривать: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 
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- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и т. д.); 

- 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 школе 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, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, 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, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

1) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и негативных проявлений. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек 

правомерного поведения обучающихся. Необходимость организации правового воспитания 

учащихся обусловлена развитием правового государства, существование которого немыслимо 

без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформации правовой 

системы, необходимости преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности.       

Важно сформировать у обучающихся личностные качества, необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; помочь обучающимся приобрести знания о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека. 

         В школе используются следующие формы работы на уровне среднего общего 

образования: 

- тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- проведение операции «Быт», «Занятость»; 

- тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ; 

- тематические классные часы, посвящѐнные Международному дню борьбы с коррупцией; 

- участие в районных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях (в т.ч. дистанционно) по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и др. 

- профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

- беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.22, ФЗ РФ №15, ФЗ РТ №71, 

ФЗ №120; 
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- социально-психологическое тестирование обучающихся 10-11 классов и др. 

2) Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у обучающихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального 

согласия и уважения; создание психологически безопасной поддерживающей, 

доброжелательной среды в школе, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, 

историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, для занятий спортом. 

       Основные задачи профилактики экстремизма и терроризма в образовательной среде: 

- формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; 

- повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; формирование основ 

знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 

характера; 

- развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из вышеперечисленных задач в школе работа организована по следующим 

направлениям: 

- информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения - 

чему способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

- формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека; 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в школе используются следующие формы работы на среднего общего 

образования: 

- тематические классные часы: «Все зависит от нас», «Экстремизму и терроризму – Нет!», 

«Мы разные, но мы вместе!», «Толерантность – дорога к миру»; 

- месячник безопасности детей, месячник «Экстремизму – НЕТ!»; 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

- школьная акция «Молодежь – за культуру мира, против терроризма»; 

- мероприятия, посвященные Дню народного единства, Международному дню детского 

телефона доверия и др. 

- профилактические лекции по теме «Административная и уголовная ответственность за 

экстремизм и терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленности и 

др. 

3) Профилактика употребления учащимися ПАВ, направленная на профилактику 

потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных 

веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения. 

Основные задачи профилактики употребления учащимися ПАВ в образовательной среде: 

- предоставить детям и подросткам объективную информацию о последствиях употребления 

психоактивных веществ; 

- способствовать формированию отрицательного отношения к употреблению табака, алкоголя 

и наркотиков; 
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- способствовать формированию навыков ответственного поведения; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и ответственности за свое поведение. 

Для этого в школе используются следующие формы работы на уровне начального, 

основного и среднего общего образования: 

- проведение тематических классных часов «Новое поколение выбирает здоровье», ―Новое 

поколение – новые возможности!‖, «Необдуманный поступок – фактор риска для здоровья», 

«Мы в ответе за свои поступки», «Здоровое поколение – активное долголетие»; 

- оформление информационного стенда «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

- Акции «Краски жизни», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Сообщи, где торгуют смертью», «Жизнь без 

наркотиков» и др. 

- заседание Совета профилактики; 

- лекции специалистов городских служб: СПИД-центра, наркологического диспансера, 

ГИБДД, ПДН ОВД, детской поликлиники №4; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 

- день здоровья «Всемирный день здорового образа жизни»; 

- конкурс презентаций «Спорт-это наша жизнь»; 

- просмотр профилактических фильмов «Вредные привычки»; 

- участие в республиканской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

4) Профилактики суицида среди детей и подростков направлена на создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие 

каждого ребенка. Важную роль в ее формировании и успешном функционировании играют все 

педагогические работники учреждения образования, в первую очередь, специалисты социально 

- педагогической и психологической службы, классные руководители. 

Основные задачи профилактики суицида суицидальных попыток и вовлечения детей и 

подростков в активные деструктивные сообщества, игры, имеющие суицидальный 

контент: 

- содействовать гармонизации социально-психологического климата в школе; 

- изучить особенности психолого-педагогического статуса обучающихся, с последующим 

выявлением молодых людей, нуждающихся в незамедлительной помощи; 

- повысить компетентность педагогов и родителей (законных представителей) в области 

профилактики суицидального поведения, безопасного использования Интернет ресурсов, 

рисков и угроз, связанных с использованием Интернета; 

- оказать своевременную, эффективную индивидуально-ориентированную социально-

педагогическую поддержку и психологическую помощь обучающимся, имеющим трудности в 

социализации, в общении со сверстниками, конфликтные взаимоотношения с родителями и т.д., 

обращая особое внимание на обучающихся, имеющих статус изолированных в классе (группе). 

Для этого в школе используются нижеперечисленные формы работы: 

- тематические мероприятия по классам «Твой выбор – жизнь», «Я учусь владеть собой», «Если 

тебе трудно…», «Как справиться с плохим настроением»,  

- акция «Жизнь прекрасна»; 

- декада «Сохраним жизнь»; 

- оформление информации на стенде для подростков о психологической поддержке, защите 

прав и медицинской помощи, оказываемой в учреждении; 

- оформление выставок, стендов, пропагандирующих ценность человеческой жизни; 

- психологическое консультирование, оказание психологической помощи, воспитанникам, 

педагогам, законным представителям в решении возникших проблем; 

- подготовка и распространение памяток среди родителей о профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних; 

- организация встреч, обучающихся с представителями культуры и искусства, психологами, 

врачами, юристами по формированию жизненных установок и ценностного отношения к жизни 

и др. 

5) Профилактика дорожно-транстпортного травматизма 

Основные задачи профилактики дорожно-транстпортного травматизма в 

образовательной среде: 
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- формирование потребности в изучении и соблюдении ПДД; 

- развитие интереса к дорожной азбуке;  

- расширение и углубление знаний по ПДД;  

- воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- развитие волонтерского движения. 

6) Профилактика антикоррупционных правонарушений. 

Цель: воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для 

формирования у обучающихся гражданской позиции относительно коррупции.  

Основные задачи профилактики антикоррупционных правонарушений в 

образовательной среде: 

- встреча с представителями прокуратуры и правоохранительных органов; 

- оформление стендов, выпуск стенгазет, плакатов, буклетов; 

- классный час «Коррупции – нет!»; 

- конкурс рисунков, плакатов «Мир без коррупции»; 

- организация книжной выставки «Скажем коррупции – НЕТ!»; 

- онлайн викторина «Вместе против коррупции»; 

- конкурс плакатов по антикоррупции и правам потребителей; 

- интеллектуально-информационный квест «Ведется следствие».           

Модуль «Профориентация» 

         Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие 

такой деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ «Центр 

образования – Гимназия № 57 «Притяжение» может предусматривать:  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы (ситуации, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

профессиях, о способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, в организации, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

 

                                      II. 3.  3. Организационный раздел 

                                       II.3. 3.1. Кадровое обеспечение 

      Численность педагогических работников 22 человек, основных педагогических работников -

22,   внешний совместитель - 0. 

Все 100% имеют высшее педагогическое образование,  59 % имеют высшую 

квалификационную категорию, 41  % - первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены 

следующие специалисты; педагог-психолог, логопед, социальный педагог. В школе 4 класса, в 

которых работают 4 классных руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- педагог-организатор; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагоги дополнительного образования. 

3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 

       Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Центр образования – 

Гимназия №57 «Притяжение» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения.  

Нормативно-методическое обеспечение в МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение» размещены на сайте школы. 

       С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

II.3. 3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

        В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одаренных, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия: 

         На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

       На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

       На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 
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событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах 

   Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. 

        При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги ориентируются на: 

- формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

педагога-психолога, педагога-логопеда; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

II.3. 3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

         Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг. 

       Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 
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по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

       Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чем-либо. 

       Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться 

с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

                                        4.Анализ воспитательного процесса 

      Основные направления анализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

          Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

        Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора   по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании                                     методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Способом получения информации о результатах воспитания,социализациии                         саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

        Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

         Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

         Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

           Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством первичного отделения РДШ; 

- качеством работы школьных медиа; 
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- качеством профориентационной работы школы; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень    

выявленных проблем. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение» и разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой (далее – АОП), а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида (далее – 

ИПРА). Адаптированная образовательная программа (АОП) — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 

является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение»  разработана на весь период освоения уровня среднего образования и 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые об 

разовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают: 

 принцип научности; 

 соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; 

 соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

 доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

 сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; 

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 принцип коррекционно-развивающей направленности обучения – коррекция имеющихся 

нарушений и стимуляция интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-социальный характер и включать совместную работу педагогов и ряда 



146 

 
 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, 

тьютор и др.). 

Цель программы коррекционной работы — определение комплексной системы психолого-

медико-социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности старшеклассника. 

Задачи ПКР: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- организация образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой и степенью 

выраженности нарушений развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК)); 

- разработка и реализация коррекционных программ, индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для детей 

с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; 

- проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной

 ориентации, профессиональному самоопределению; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и другим 

участникам образовательных отношений; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий для всех участников 

образовательных отношений. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят учителя-

предметники и все специалисты. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 



147 

 
 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов. В 

старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 



148 

 
 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Основные задачи и направления деятельности социального педагога  диагностическая 

работа (изучение физических и психических особенностей детей, особенностей личности и 

коллектива учащихся, условий их развития;    

- коррекционно-развивающая работа (помощь школьнику в укреплении физического и 

психического здоровья; помощь в интеллектуальном развитии (развитие познавательных 

интересов и заинтересованности в учении);    

- консультативная работа;    

- информационно-просветительская работа (информирование семьи о важности и 

возможности взаимодействия родителей и детей в семье, детей в коллективе).    

Основные формы работы социального педагога:    

- индивидуальная работа со школьниками;    

- организация коллективной деятельности и общения;    

- организация воспитывающей среды;    

- организация повседневного школьного быта учащихся;    

- координация действий по помощи в развитии личности школьника;    

- в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.    

Основное содержание работы социального педагога:    

- работа с отдельными школьниками;    

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника;    

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в 

кружках, клубах, секциях;    

- непосредственное общение со школьниками;    

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;   

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).    

Работа с классными руководителями:    

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников;    

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;    

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.;    

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение 

дел, проблем и ситуаций классной жизни.    

Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:    

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 
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коллективе и вне его;    

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;    

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства    

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами целесообразно включить педагога-психолога школы и 

других приглашенных специалистов. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе 

– инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником), регламентируются локальными 

нормативными актами и ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) на регулярной основе.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним 

из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
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программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 

следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 

обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается по необходимости. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

При отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: психологов, медицинских 

работников; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в 

образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные 

занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», 

«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение». 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  
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II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
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освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному школой. 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

III.1. Учебный план МБОУ «Центр образования –Гимназия №57 «Притяжение» 

Учебный план МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение»  для  10-11-х 

классов, реализующих ФГОС СОО и ФОП СОО разработан  на основе следующих документов::  

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 25.10.1991г.  № 1807-1  (ред.от 12.03.2014г.) «О 

языках народов Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 12.08.2022 № 732 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 № 371 

"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования"; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

• СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» от 28.09.2020 № 28; 
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• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 

года №2. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. В соответствии 

с СанПин установлена 6-дневная учебная неделя. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных 

предметов (на углубленном или базовом уровне): «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются математика, физика. Все остальные предметы учебного 

плана технологического профиля изучаются на базовом уровне. 

Курсы по выбору представлены следующим образом: 

- Предмет «Информатика» - 1 час в 10Б, 2 часа в 11Б классах; 

- «Теория и практика написания сочинений» - 1 час в 10Б, 11Б классах; 

- «Основы космонавтики» - 1 час в 10Б классе; 

- «Основы радиофизики» - 1 час в 11Б классе. 

Гуманитарный профиль – продолжает традиции школы и ориентирует на профессии, 

связанные с гуманитарными науками. В данном профиле для углубленного изучения выбраны 

предметы – литература, обществознание. 

Учебные курсы представлены следующим образом: 

- «Россия в глобальном мире» - 1 час в 10, 11 классах; 

- «Лингвистический анализ текста» - 1 час в 10А и 11А классах; 

- «Мировая художественная культура» - 1 час в 10А и 11А классах; 

- «Практикум по решению задач по математике» - 1 час 11А классе. 

На изучение предмета «История» на углубленном уровне отводится 2 часа в 10-11 

классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом «Родной (русский/татарский) язык» 1 час в неделю.  

1 час предмета «Физическая культура» реализуется за счет внеурочной деятельности. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

В 10 классе отводится 1 час на индивидуальный проект.  Индивидуальный проект выполняется 

учащимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких  изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Защита индивидуальных проектов осуществляется в рамках Дня проектной 

деятельности.  

       Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями, учебниками и 

учебно-методической литературой.  

Ведение данного учебного плана предполагает: 

 удовлетворение образовательных задач обучающихся и их родителей; 

 повышение качества образования; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения. 
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10А 11А

Русский язык Б 2 2

Литература У 5 5

Иностранный язык
Иностранный язык 

(английский язык)

Б
3 3

Алгебра и начала 

математического анализа
Б 2 3

Геометрия Б 2 1

Вероятность и статистика Б 1 1

Информатика Б 1 1

Обществознание У 4 4

История У 4 4

География Б 1 1

Физика Б 2 2

Химия Б 1 1

Биология Б 1 1

Физическая культура Б 2 2

ОБЖ Б 1 1

1

Итого 34 33

"Россия в глобальном мире" 1 1

"Лингвистический анализ 

текста"
1 1

"Практикум по решению 

задач по математике"
1

"Мировая художественная 

культура"
1 1

37 37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МБОУ "Центр образования - Гимназия № 57 "Притяжение" 

на  2023/2024, 2024/2025 учебные годы 

для 10А, 11А классов (гуманитарный профиль)

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Математика и информатика

Общественно-научные 

предметы

Естественно-научные 

предметы

Физическая культура,  

основы безопасности 

жизнедеятельности

Индивидуальный проект

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1

Предметные области Учебные предмет/курсы Уровень 2023-2024 

уч.год.

2024-2025 

уч.год.

Русский язык и литература

Родной язык и  родная 

литература 

Родной (русский/татарский) 

язык  

Б
1
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10Б 11Б

Русский язык Б 2 2

Литература Б 3 3

Родной язык и  родная 

литература 

Родной 

(русский/татарский) язык  

Б
1 1

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)

Б
3 3

Алгебра и начала 

математического анализа
У 4 4

Геометрия У 3 3

Вероятность и статистика У 1 1

Информатика Б 1 1

История Б 2 2

Обществознание Б 2 2

География Б 1 1

Физика У 5 5

Химия Б 1 1

Биология Б 1 1

Физическая культура Б 2 2

ОБЖ Б 1 1

1

Итого 34 33

3 4

1 2

1

1 1

1

37 37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Информатика 

"Основы радиофизики"

Предметные области Учебные предметы/курсы Уровень
2023-2024 

уч.год.

2024-2025 

уч.год.

Русский язык и литература

Математика и информатика

Общественно-

научныепредметы

Естественные науки

Физическая культура,экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности

МБОУ "Центр образования - Гимназия № 57 "Притяжение" 

"Теория и практика написания сочинений"

"Основы космонавтики"

Индивидуальный проект

на  2023/2024, 2024/2025 учебные годы 

для 10Б, 11Б классов (технологический профиль)

Часть формируемая участниками образовательных отношений
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Пояснительная записка  

к учебному плану 11  классов, реализующих ФГОС СОО   

МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение»   

на 2023/2024 учебный год  

 

Учебный план МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение» для  10-11-х классов, 

реализующих ФГОС СОО и ФОП СОО разработан  на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991г.  № 1807-1  (ред.от 12.03.2014г.) «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» от 28.09.2020 № 28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 года №2. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. В соответствии 

с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» «СанПин 2.4.3648-20) установлена 6-дневная учебная 

неделя. 

Обучение в 10,11 классах организуется в первую смену при шестидневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 37 академических часов. Продолжительность 

урока – 40 минут 

Учебные планы в рамках профильного обучения позволяют обеспечить индивидуальную 

образовательную траекторию каждому обучающемуся в зависимости от выбранного профиля 

социально-гуманитарного или физико-математического. 

В Гимназии реализуются гуманитарный и технологический профили в 10-х,11-х 

классах. Учебные планы для профильных классов составлены в соответствии с примерными 

учебными планами для различных профилей.  

В 10А,11А классах   гуманитарного профиля предусмотрено изучение следующих 

предметов на углубленном уровне: «Русский язык» в объѐме 3 часов, «История» в объѐме 4 

часов, «Право» в объѐме 2 часов. 

В 10А классе в учебном плане в разделе «Предметы и курсы по выбору» в объѐме 1 часа 

изучаются: «Экономика», «География», «Химия», «Индивидуальный проект». 

В 10А, 11А классе в учебном плане предусмотрено изучение курсов по выбору "История 

русской культуры", "Практикум по решению задач по математике", "Лингвистический анализ 

текста", "Теория и практика написания сочинений", "Русская литература: Классика и 

современность". 

В 10Б классе технологического профиля предусмотрено изучение следующих предметов 

на углубленном уровне: «Информатика» в объѐме 4 часов, «Математика» в объѐме 6 часов, 
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«Физика» в объѐме 5 часов. 

В 10Б реализуются предметы из раздела «Предметы и курсы по выбору» в объѐме 1 часа: 

«География», «Химия», «Индивидуальный проект». 

11Б классе реализуются предметы из раздела «Предметы и курсы по выбору» в объѐме 1 

часа:» «География», «Химия», «Биология», «Индивидуальный проект». 

В 10 Б классе в учебном плане предусмотрено изучение курсов по выбору «Основы 

космонавтики», «Решение задач повышенной сложности», «Теория и практика написания 

сочинений», в 11Б классе предусмотрено изучение курсов по выбору «Теория и практика 

написания сочинений», «Основы радиофизики», «Решение задач повышенной сложности». 

Учебный план для 10,11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок, 

необходимый на освоение отдельных учебных предметов в профильной школе и ориентирован 

на 34 учебные недели в год с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В 10,11классах   предмет «Физическая культура» реализуется в объѐме 2 часов, 1час 

предмета «Физическая культура» реализуется через внеурочную деятельность. 

В 10Б,11Б классах введен курс по выбору «Решение задач повышенной сложности» в 

объѐме 1 часа. 

В учебном плане в 10,11 классах предусмотрено выполнение обучающимся 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно, под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой и иной. Индивидуальный проект выполняется в течение одного года или двух лет. 
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10А 11А

Русский язык У 3 3

Литература Б 3 3

Иностранный язык
Иностранный язык 

(английский язык)

Б
3 3

Обществознание Б 2 2

История У 4 4

 Право У 2 2

Астрономия Б 1

Физика Б 2 2

Физическая культура Б 2 2

ОБЖ Б 1 1

Итого 28 27

1 1

Экономика 1 1

География 1 1

Химия 1 1

1 1

1

2 2

1 1

1 1

37 37

2023-2024 

уч.год.

Русский язык и литература

Родной язык и  родная 

литература 

Родной 

(русский/татарский) язык   

Б

Уровень

Математика и информатика Математика Б 4 4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МБОУ "Центр образования - Гимназия № 57 "Притяжение" 

на  2022/2023, 2023/2024 учебные годы 

для 10А, 11А классов (гуманитарный профиль)

1 1

Предметные области Учебные предметы/курсы
2022-2023 

уч.год.

Общественные  науки

Естественные науки

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Индивидуальный проект

Предметы и курсы по 

выбору

"История русской культуры"

"Практикум по решению задач по математике"

"Лингвистический анализ текста"

"Теория и практика написания сочинений"

"Русская  литература: классика и современность"

Максимально допустимая недельная нагрузка 
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10Б 11Б

Русский язык Б 1 1

Литература Б 3 3

Родной язык и  родная 

литература 

Родной 

(русский/татарский) язык  

Б
1 1

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)

Б
3 3

Математика У 6 6

Информатика У 4 4

Общественные  науки История Б 2 2

Обществознание Б 2 2

Астрономия Б 1

Физика У 5 5

Физическая культура Б 2 2

ОБЖ Б 1 1

Итого 31 30

1 1

География 1 1

Химия 1 1

1 2

1

1

1 1

37 37

2023-2024 

уч.год.

Русский язык и литература

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура,экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности

Уровень

Максимально допустимая недельная нагрузка 

"Теория и практика написания сочинений"

"Основы  космонавтики"

"Основы радиофизики"

"Решение задач повышенной сложности"

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МБОУ "Центр образования - Гимназия № 57 "Притяжение" 

на  2022/2023, 2023/2024 учебные годы 

для 10Б, 11Б классов (технологический профиль)

Предметы и курсы по 

выбору

Предметные области Учебные предметы/курсы  2022 - 2023 

уч.год.

Индивидуальный проект

 
 
 
3.1.2.Календарный учебный график 

Ежегодный календарный учебный график МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение» составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН, мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий школы и региона, составляется самостоятельно. При составлении календарного 

учебного графика учитывается организация учебного процесса по четвертям. 
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Календарный учебный график МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение»  определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

Календарный учебный график имеет следующую структуру: 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- 10-е классы 25 мая 2024 года; 

- 11-е классы - определяется расписанием ГИА. 
           

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 10-е классы – 34 недели; 

 11-е классы – 34 недели, без учета государственной итоговой аттестации. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

                                                           10 классы 

Учебный 

период 
Дата 

Продолжительность 

 Начало Окончание 

Количество 

 

учебных 

недель 

Количество 

 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2023 29.12.2023 16 95 

II полугодие 09.01.2024 25.05.2024 18 105 

Итого в учебном 

году 
  34 200 

11 классы 

Учебный 

период 
Дата 

Продолжительность 

 Начало Окончание 

Количество 

 

учебных 

недель 

Количество 

 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2023 29.12.2023 16 95 

II полугодие 09.01.2024 25.05.2024 18 105 

Итого в учебном 

году (без учета ГИА) 
  34 200 

 

     3. Продолжительность каникул 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Итого   29 
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4. Организация промежуточной аттестации 

         Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится в форме, определенной учебным 

планом и решением педагогического совета по отдельному графику с 13 мая 2024 года по 22 

мая 2024 года. Повторная промежуточная аттестация проводится в течение учебного года по 

отдельному графику. 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки на уровне основного общего 

образования 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

10 классы 11 классы 

37 37 

 

5.2. Расписание звонков 

10-11 классы 

Образовательная деятельность Расписание звонков Перемена 

1-й урок 8.30-9.15 15 мин 

2-й урок 9.30-10.15 15 мин 

3-й урок 10.30-11.15 15 мин 

4-й урок 11.30-12.15 15 мин 

5-й урок 12.30-13.15 10 мин 

6-й урок 13.25-14.10 10 мин 

7-й урок 14.20-15.05  

Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 

деятельности 

30 минут  

5.3.  Внеурочная деятельность учащихся 

       Классные часы «Разговоры о важном» (приказ МП РФ от 17.06.2022 г №03-871 

 «Об организации занятий «Разговоры о важном»») еженедельно: 

10-11 классы 

Понедельник 08.30-09.10 

 

     Профориентационные занятия «Моя Россия- мои горизонты!» (Письмо Минпросвещения 

Российской Федерации от 17.08.2023 №ДГ-1773/05) еженедельно: 

Четверг 10-11 классы 

 

  Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня по следующим  направлениям: 

духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется через: дополнительные 

образовательные программы школы, деятельность классного руководителя, деятельность 

воспитателя ГПД, деятельность иных работников школы (педагога-организатора, социального 

педагога, библиотекаря, психолога, учителя-предметника), дополнительные образовательные 

программы учреждений дополнительного образования, а также организаций культуры и спорта;  

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 
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хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы, что обеспечивает 

преемственность внеурочной деятельности на уровнях начального, основного и среднего 

общего образования. Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не 

более 10 часов. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки.   

 

Кружки, секции: 

10-11 классы Понедельник- суббота 13.45-18.20 

 

III.2. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение» определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программ среднего общего образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы.  

      Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

-Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012года № 413;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 22 марта 2021 

года № 115; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

-СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 

2021 года N 2; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Письма Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г.  №ТВ–

1290/03 

-Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

-Основных образовательных программ СОО МБОУ «Центр образования – Гимназия 

№57 «Притяжение». 

  Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов  (личностных, метапредметных) освоения основной образовательной 

программы СОО, осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

       План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО, является частью организационного раздела  основной образовательной 

программы СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования школы 

в сфере внеурочной деятельности и включает план организации деятельности ученических 
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сообществ, реализации курсов внеурочной деятельности, по выбору обучающихся, 

воспитательных мероприятий. 

      Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность,  для обучающихся при 

освоении  программы: 

 среднего общего образования  не более 700 часов за два года обучения. 

       Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. 

       Организация внеурочной деятельности предусматривает гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также 

возможность использования для проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

В ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный  руководитель. 

       В рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным 

практикам обучающихся и к участию в исследованиях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов. 

       В каникулярное время (осенние, весенние, летние каникулы) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, походы, поездки, коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением.  

       Продолжительность занятия курса внеурочной деятельности – 45 минут. Внеурочная 

деятельность организуется с понедельника по субботу вне уроков в соответствии с 

расписанием, а также может осуществляться в выходные и каникулярные дни.  

      Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности; 

- оказать помощь в поисках «себя»; 

- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков, УУД; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки общения с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности   обучающихся 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой). 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей   обучающихся. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, а также учитывающие 

этнокультурные интересы), в том на реализацию проектной и исследовательской деятельности. 
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5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии   

способностей и талантов. 

 6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на   педагогическое   сопровождение  деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности  сочетают индивидуальную и групповую работу 

учащихся, а также предоставляют им возможность проявлять и развивать свою 

самостоятельность.  

   Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 

   Экскурсии;                                                              

   Кружки;  

   Секции, студии, объединения;  

   Конференции;  

   Круглые столы; 

   Диспуты; 

   Школьное научное общество;  

   Олимпиады;  

   Соревнования;  

   Конкурсы;  

  Фестивали;  

 Поисковые и научные исследования;  

 Общественно-полезные практики; 

 Метапредметные кружки; 

 Профессиональные пробы; 

 Классные часы; 

 Час общения; 

 Клуб; 

 Практикум; 

 Курс; 

 ШСУ и другие 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

 

 

                    План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Направления Названия Формы 

организации 

Количеств

о часов в неделю 

10 класс 11 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о 

важном 

Час 

общения 

1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности   

обучающихся 

Финансовая 

грамотность 

Метапредм

етный кружок 

1 1 

Занятия, направленные на Профессион Профессио 1 1 
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удовлетворение 

профориентационн 

ых интересов и 

потребностей обучающихся 

альное 

самоопределение 

нальные пробы 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Культура 

речи 

Клуб 1 1 

Сложные 

вопросы 

математики 

Кружок 1 1 

Физика в 

задачах 

Практикум 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов  и 

потребностей  обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Спортивные 

игры 

Секция 1 1 

Школа   

лидера 

Практикум 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на   педагогическое 

сопровождение  деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися   

комплекса мероприятий 

воспитательной  направленности                            

Российское 

движение 

школьников 

Объединен

ие 

0,

5 

0

,5 

Школьный 

совет учащихся 

Объединен

ие 

0,

5 

0

,5 

Волонтеры 

Победы 

Объединен

ие 

0,

5 

0 

Отряд 

профилактики 

правонарушений 

Объединен

ие 

0 0

,5 

Трудовой 

десант 

Объединен

ие 

0,

5 

0

,5 

Итого за неделю   3

4 

3

4 

Итого за учебный год   3

40 

3

40 

Итого за уровень 

образования 

  680 

 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных директором школы. 

         Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится  по итогам 

учебного года в мае,  в рамках освоения рабочих программ по отдельному графику.   

        Форма промежуточной аттестации внеурочной деятельности определяется 

педагогом самостоятельно, с учетом специфики направления развития личности. 

          Формы проведения промежуточной аттестации могут быть: 

 

Устная форма Письменная форма 

- собеседование 

- анкетирование 

- защита творческой работы, доклада, 

проекта, портфолио индивидуальных 

достижений  

- отчетный концерт 

- тестирование 

- самостоятельная исследовательская 

работа,  

- практическая работа  

- олимпиада 

- веб-квест 
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- спектакль  

- эстафета 

- соревнование 

- турнир 

- викторина 

- выставка 

- интеллектуальный конкурс 

- имитационно-ролевая или деловая игра 

- конференция 

- фестиваль 

 и др.  

 

- творческое эссе 

- экспертная оценка 

- самооценка 

- интернет-конкурс 

- презентация 

и др. 

 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных директором школы. 

Промежуточная аттестация в 10, 11 классах по внеурочной деятельности проводится в 

форме, определенной учебным планом и решением педагогического совета по отдельному 

графику с 15 мая по 27 мая. 

Программы курсов внеурочной деятельности являются приложением к ООП СОО. 

III. 3. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Центр образования № 62» (далее — 

план) разрабатывается в свободной форме с указанием содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в МБОУ «Центр обоазования № 62» учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной 

деятельности; планы органов самоуправления, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнѐрами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

психологической службы или школьного психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной деятельности 

— по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учѐтом рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной деятельности. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День Учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодѐжи. Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

 

Название курса 

 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 10-11 Еженедельно, 

каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Финансовая грамотность 10-11 Еженедельно, 

каждый 

понедельник 

Караметдинова Р.Ф. 

Дополнительное образование «Школа 

лидера» 

10 Согласно 

расписанию 

Психолог школы 

Дополнительное образование  

«Культура речи» 

«Сложные вопросы математики» 

«Физика в задачах» 

10 Согласно 

расписанию 

Учителя 

предметники 

Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Проведение еженедельных внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах различного 

уровня 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

- изучение государственных символов 

Российской Федерации 

- защита прав ребенка 

- основные формы и направления 

работы с семьей 

- профилактика девиантного поведения 

обучающихся 

- тематика и методика проведения 

классных часов 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

 

Проверка журнала инструктажа 

обучающихся по ТБ 

10-11 Раз в четверть Зам. директора по ВР 

Проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- календарный план воспитательной 

работы на год; 

- анализ работы за 1 полугодие, за год; 

- социальный паспорт обучающихся; 

- занятость обучающихся; 

- протокол родительских собраний; 

- участие в конкурсах различного 

уровня; 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классный час по теме «Урок 

Безопасности». «Россия, устремленная 

в будущее» 

10  1 сентября Классные 

руководители 

Классные часы направленные на 

развитие толерантности и 

межнациональных отношений. 

«Экстремизму и терроризму – Нет!» 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Правила нашей 

безопасности» 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Экология и 

культура – будущее России» 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Бережливость 

лучше богатства»  

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «День добра и 

уважения» в рамках дня старшего 

поколения 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Учитель – 

профессия на все времена» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Моя 

безопасность на дороге» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Итоги 1 

четверти. Безопасные каникулы» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Новое 

поколение выбирает здоровье»; 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 
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Классный час по теме «Можно ли быть 

свободным без ответственности» 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Поговорим о 

школьной форме» 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «День матери» - 

«Главное слово в любом языке» 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме Всемирный день 

борьбы со СПИДом - «Необдуманный 

поступок – фактор риска для здоровья»  

10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме Международный 

день инвалидов «Будьте милосердны» 

10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Коррупции – 

нет!» 

10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Твой выбор - 

жизнь» (профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних) 

10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Итоги 1 

полугодия. Безопасные каникулы» 

10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Зима. Лед. 

Опасность» 

10 Январь  Классные 

руководители 

Классные часы по темам: 

«Толерантность – дорога к миру» 

10-11 Январь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Ленинград в 

блокаде» 

10-11 Январь  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Афганская 

война – живая память» 

10-11 Февраль  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Мы в ответе за 

свои поступки» (профилактика 

правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения и ПАВ) 

10-11 Февраль  Классные 

руководители 

Классный час по теме День защитника 

Отечества. 

10-11 Февраль  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Все профессии 

важны - все профессии нужны» 

10-11 Февраль  Классные 

руководители 

Классный час по теме 8 марта - 

международный женский день 

10-11 Март  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Весенний 

паводок - это опасно!» 

10-11 Март  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Правильное 

питание» 

10-11 Март  Классные 

руководители 

Классный час по теме ««Итоги 3 

четверти. Безопасные каникулы» 

10-11 Март  Классные 

руководители 

Классный час по теме День 

космонавтики «Космос – это мы» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 

Классный час по правовому 

воспитанию 

«Права и обязанности взрослых и 

подростков» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Здоровое 

поколение – активное долголетие» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

Победы «Урок Победы» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 

Международному Дню семьи «Моя 

семья – моя защита» 

10-11 Май  Классные 

руководители 
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Классный час по теме «Влияние 

интернета на жизнь и здоровье» 

10-11 Май  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Моѐ и чужое» 10-11 Май  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Итоги 4 

четверти. Безопасное лето» 

10-11 Май  Классные 

руководители 

Участие в городских, республиканских 

мероприятиях, конкурсах 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Участие в городских программах 10-11 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Основные школьные дела 

Торжественный ритуал поднятия 

(снятия) государственных флагов 

Российской Федерации и Республики 

Татарстан. Исполнение 

Государственных гимнов Российской 

Федерации и Республики Татарстан 

10-11 Каждый 

понедельник 

(суббота) 

Администрация 

школы,  

классные 

руководители 

«День знаний»: 

- торжественная линейка; 

- кл.часы на тему: «Урок безопасности». 

«Россия, устремленная в будущее». 

10 01.09.2023 

 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

Акция «Внимание дети»: 

- проведение дополнительного 

инструктажа по ПДД; 

- классный час по ПДД (особое 

внимание уделить правилам езды на 

велосипеде, самокате, мопеды и 

др.транспортные средства и как 

правильно вести себя на дороге, не 

выбигать из за стоящего транспортного 

средства); 

- проведение родительского собрания; 

10-11 Август-сентябрь 

Май - июнь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,   

педагог-организатор 

Спортивный марафон «Кросс 

Татарстана» 

10 Сентябрь МО физической 

культуры  

Месячник «Экстремизму – НЕТ!»: 

- Классные часы по теме: 

«Все зависит от нас» 

«Экстремизму и терроризму – Нет!»; 

-Книжно-иллюстрированная выставка 

«Экстремизм и терроризм – угроза 

миру»; 

- Проведение тренировок по эвакуации 

из зданий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- Единый классный час «Трагедия 

Беслана»; 

10-11 Сентябрь Администрация 

школы,  

классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь, МО 

истории 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры и батареек 

10-11 Октябрь-ноябрь,    

Март-апрель,  

Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 
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Декада «День старшего поколения»: 

- Классные часы по теме «Жизнь 

прожить не поле перейти»; 

- Фотомарафон «Бабушка рядышком с 

дедушкой…», выложить фото в 

школьной группе ВК с 

#СОШ42#Бабушкарядышкомсдедушкой; 

10-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«День учителя»: 

- классный час по теме «Учитель – 

профессия на все времена»; 

- Выставка плакатов «Поздравляем с 

днем учителя»; 

- Праздничный концерт «Поздравь 

учителя»; 

- школьный этап конкурса 

«Понимающий учитель»; 

- трансляция поздравлений «С днем 

учителя»; 

10-11 Октябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

педагог-организатор 

 

День отца: 

- Онлайн-флешмоб «Зарядка с папой» 

10 Октябрь  Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Неделя ПДД: 

- Классный час по теме «Моя 

безопасность на дороге»; 

"Вышел в путь, про фликер не забудь!", 

"Соблюдай ПДД!Тебя ждут дома!", 

"Гаджетам не место на дороге!", 

"Выходишь на улицу, сними 

наушники!", "Сними капюшон на 

дороге!", "На дороге сними капюшон и 

убери телефон!" 

10 Октябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

педагог-организатор 

 

Акция «Молодежь за ЗОЖ»: 

- Классный час по теме «Новое 

поколение выбирает здоровье»; 

- Организация выставок книжной 

иллюстрации для обучающихся по 

формированию навыков здорового 

образа жизни; 

- Оформление уголков здоровья и 

информационных стендов, содержащих 

информацию по пропаганде ЗОЖ, о 

вреде курения и негативных 

последствий употребления курительных 

смесей; 

- Зарядка «Молодежь за здоровый образ 

жизни»; 

- Демонстрация презентации «ЗОЖ – это 

модно»; 

10-11 Ноябрь Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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- Проведение встреч обучающихся с 

мед.работниками, правоохранительными 

органами, организация и проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений, наркомании, вредных 

привычек среди несовершеннолетних; 

- Просмотр профилактических фильмов 

«Вредные привычки»; 

10-11 

Декада права: 

- классный час по теме «Можно ли быть 

свободным без ответственности». 

- Оформление стенда «Подросток и 

закон». Темы подборок: «Твои права и 

обязанности», «Конвенция о правах 

ребѐнка»; 

- Профилактическая беседа на темы 

«Профилактика правонарушений и 

негативных проявлений». Гражданские 

права и уголовная ответственность. 

(Инспектор ПДН); 

10-11 Ноябрь 

Апрель  

Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, МО 

истории, инспектор 

ПДН ОП №1 

Комсомольский 

- Правовые пятиминутки на уроках 

обществознания, истории: 

- Декларация прав ребенка 

- Конвенция о правах ребенка 

- Всеобщая декларация прав человека 

- Конституция РФ, Устав школы 

- Символы государства, знаменательные 

даты с 01 по 12.12, как принимаются 

законы, отерроризме и экстремизме, 

нарушения прав детей, обязанности и т. 

д.; 

10-11 

«День матери»: 

- Тематические классные часы «Главное 

слово в любом языке»; 

- Праздничный концерт для мам 

«Берегите матерей!»; 

10-11 

 

Ноябрь  Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, МО 

русского языка и 

литературы 

Школьный конкурс «Школьное дефиле» 10-11 Ноябрь  Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Республиканская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 Ноябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, МО 

физической 

культуры 
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Декады инвалидов и Дня борьбы со 

СПИДом»: 

- Акция «Протяни руку помощи» (сбор 

канцтоваров, бытовую химию, игрушек, 

носков для пациентов ПНД, подопечных 

«Омэт», закрепленных детей – 

инвалидов за тимуровскими отрядами, 

для детей нуждающиеся в социальной 

поддержке); 

- Классные часы «Необдуманный 

поступок – фактор риска для здоровья»; 

- оформление информационного стенда 

«Стоп ВИЧ/СПИД»; 

10-11 Декабрь  Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

- Акция «Красная ленточка»; 

- Профилактические лекции и просмотр 

фильмов специалистов СПИД-центра., 

совместно с школьным медиком; 

10-11 

Мероприятия, приуроченных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией: 

 Ноябрь, декабрь Зам. директора по 

ВР,  

МО обществознания 

и истории, классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

школьный 

библиотекарь, 

педагог-организатор 

Проведение уроков по обществознанию 

по изучения «Федерального закона «О 

борьбе с коррупцией»» 

10-11 

Круглый стол на тему «Здесь рождаются 

законы» 

10-11 

Встреча с представителями прокуратуры 

и правоохранительных органов 

10-11 

Классный час «Коррупции – нет!» 10-11 

Интеллектуально-информационный 

квест «Ведется следствие» 

10-11 

Организация книжной выставки 

«Скажем коррупции – НЕТ!» 

10-11 

Благотворительная акция «Протяни руку 

помощи» 

10-11 Декабрь 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

Акция «Карамелька» (сбор канцтоваров 

для детей-инвалидов)  

10 -11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

«Новогодний серпантин»: 

- выпуск стенгазет «Кисточки Деда 

Мороза»; 

конкурс на лучшее оформление 

кабинета; 

- украшение фасада школы; 

- Новогодний праздник «Новогодний 

серпантин»; 

- городской конкурс «Серебряные 

узоры»; 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Соревнования на лыжах, посвященные 

Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

10-11 Январь МО физической 

культуры  

Конкурс рисунков, плакатов «Мир без  10 Январь  Зам. директора по 
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коррупции»  ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

В рамках вывода советских войск из 

Республики Афганистан: 

- классный час «Афганская война – 

живая память»; 

10-11 Февраль Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Ко дню защитника Отечества: 

- классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

- выставка плакатов «С днем защитника 

Отечества», плакаты готовят; 

- конференция «совет отцов»; 

10-11 Февраль Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

- конкурс юношей «А ну-ка, парни!»; 10-11 

- школьный тур конкурса смотра строя и 

песни; 

10-11 

Спортивно массовое мероприятие для 

всех желающих «Лыжня России -2023» 

10-11 Февраль МО физической 

культуры  

Праздник «Масленица» 10-11 Февраль  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Месячник по профориентации: 

- классный час по теме «Все профессии 

важны - все профессии нужны» 

10-11 Февраль Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 
- школьный конкурс-выступлений «Мир 

профессий» 

10-11 

«Праздник 8 марта»: 

Классный час по теме «8 Марта - 

международный женский день»; 

- выставка плакатов «С 8 Марта»; 

10-11 Март  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Декада по ПДД «Соблюдайте ПДД, 

пусть не будут ДТП»: 

- классный час по ПДД «Фликер – твой 

телохранитель»; 

- проведение бесед инспектора ГИБДД с 

обучающимися; 

10 Март  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День космонавтики: 

- классный час по теме: «Космос – это 

мы»; 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

10-11 Апрель  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Декада «Сохраним жизнь» 10-11 Апрель  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участие в республиканском конкурсе 

«Эковесна – 2023» 

10 Апрель – май Зам. директора по 

ВР,  

учитель географии 
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Декада Памяти: 

- Классный час по теме «Урок Победы»; 

- создание летописи «Военная история 

моего деда»; 

- акция «Окна Победы»;  

- акция «Звезда Героя»; 

- акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Георгиевская лента»; 

- акция «Белые Журавлики»; 

- акция «Песня победы»; 

- акция «Ветеран живет рядом»; 

- акции «Окна победы»; 

10-11 Апрель-май Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-

дополнительного 

образования 

- акция «Возложение цветов»; 10-11 

Церемония награждения по итогам года 

«За честь школы» 

10-11 Май Зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

«Мое лето»:  

- классный час по теме «Безопасное 

лето»; 

10 Май  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Несение Вахты памяти 10 В течение года (по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

ВР 

Участие в олимпиадах муниципальных, 

республиканских, всероссийских 

уровней 

 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Встречи с композиторами, 

художниками, поэтами г. Набережные 

Челны и РТ 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, школьный 

библиотекарь,  

классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсии в Музейно-экскурсионный 

выход:   

Историко-краеведческий музей, Музей 

истории пожарной охраны, Картинная 

Галерея, Музей экологии, Музей 

истории и Боевой славы Автомобильных 

войск, IT парк, Музей Боевой Славы 

(ВОВ, Афганистан, Кавказ), Музей 

воды, Центр творческого наследия 

Владимира Высоцкого музей, ГДТДиМ 

№1 «На пути к Победе», Пост №1 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия на предприятия в рамках 

профориентационной работы 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Проведение совместных мероприятий с 

представителями организаций-партнѐров 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Организация экскурсий в 

достопримечательности города 

10-11 В течение каникул Зам. директора по 

ВР,  
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Набережные Челны, в города РТ и РФ классные 

руководители 

Посещение спектаклей в Русский 

драматический театр «Мастеровые», 

Набережночелнинский государственный 

театр кукол, Набережночелнинский 

государственный татарский 

драматический театр им. Аяза Гилязова 

10-11 Сентябрь - май Классные 

руководители 

 

«Закулисье» посещение Русский 

драматический театр «Мастеровые», 

Набережночелнинский государственный 

татарский драматический театр им. 

АязаГилязова 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Декада инвалидов (по отдельному 

плану) 

10-11 Декабрь  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Адресное поздравление ветеранов ВОв, 

тружеников тыла, участников боевых 

действий с Днем Защитника Отечества 

10-11 Февраль Классные 

руководители  

 

Адресное поздравление ветеранов ВОв, 

тружеников тыла, участников боевых 

действий с Днем Победы 

10-11 Май Классные 

руководители  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Двухмесячники по благоустройству 

школьной и закрепленной территории 

(по отдельному плану) 

 

10-11 Сентябрь-октябрь 

 Апрель-май 

Зам. директора по 

ВР,  

зам.директора по 

АХЧ,  

классные 

руководители 

Наглядная агитация (школьные стенды, 

классные уголки, выставки рисунков и 

фотографий) 

10-11 В течениегода Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Оформление прздничных фотозон 10-11 В течениегода Зам. директора по 

ВР 

Праздничное украшение школы, 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течениегода Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

Проведение родительских собраний: 

1. «Организованное начало нового 

учебного года», «Система работы 

образовательного учреждения. Устав 

школы. Взаимодействие школы с 

профилактическими службами города»; 

2. «Предупреждение правонарушений 

среди несовершеннолетних в сфере 

дорожного движения». 

3. «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности».  

4. «Трудовое воспитание детей в семье и 

в школе»; 

5. Занятость детей в каникулярное 

10-11 Один раз в 

четверть 

Администрация,  

классные 

руководители  
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время»; 

6. «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. Профилактика 

алкоголизма, табакокурения и ПАВ. 

Уведомление об ответственности за 

жизнь и здоровье детей о недопущении 

оставления детей без контроля. 

7. «Профилактика суицида: Как уберечь 

своего ребенка»;  

8. Антикоррупция».  

Родительский день (встреча с 

учителями, открытые уроки, открытые 

внеклассные мероприятия, посещение 

школьной столовой с дегустацией блюд, 

участие в организационных вопросах 

школы) 

10-11 Один раз в квартал Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Администрация 

школы 

Проведение операции «Быт» (изучение 

социально бытовых условий) 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный-педагог  

Посещение родительских лекторий 

«Университет для родителей» (ГДТДиМ 

№1) 

10-11 Каждую субботу Классные 

руководители 

Конференция «Совет отцов» 10-11 Февраль  Педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

Родительское патрулирование  (по 

графику) 

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Совет профилактики правонарушений 10-11 по мере 

необходимости, не 

реже двух раз в 

месяц (кроме 

экстренных 

случаев) 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Профилактические беседы с родителями 

с детей состоящих на учете в ВШУ, 

ПДН и из НБС  

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организация рейдов в неблагополучные 

семьи с участием администрации школ, 

инспектора ПДН, представителей 

родительского комитета. 

10-11 По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Совместные праздники родителей и 

обучающихся: 

- «День здоровья»; 

- праздник «Последнего звонка». 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители  

Работа школьной психологической 

службы (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Проведение инструктажей на 

родительских собраниях  по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и другим 

направлениям 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками, 

администрацией 

10-11 В течение года Администрация, 

учителя-

предметники,  

Реализация электронной 

информационной системы «Учет и 

мониторинг семей и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении в 

Республике Татарстан» 

10-11 Ежемесячно Зам.директора по 

ВР,  

социальный педагог 

Оформление стенда «Информация для 

родителей» 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, склонных к зависимости 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Привлечение родителей обучающихся к 

организации и проведению 

мероприятий, каникул 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Самоуправление 

Выборы Спикера ШСУ, утверждение 

состава Школьного совета учащихся. 

Выдвижение кандидатов на пост 

Спикера ШСУ. Дебаты. Выборы 

Спикера. Инагурация. 

10-11 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

классные 

руководители, ШСУ 

Городская акция «Засветись» в рамках 

Всероссийской акции жертв ДТП 

10-11 Октябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Городская акция «Понимающий 

учитель» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Акция-поздравление ко Дню Учителя 

«Поздравь учителя» 

10-11 Октябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Городская противоалкогольная акция 

«Краски жизни» 

10-11 Ноябрь   Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Интернет-акция ко дню матери «Мамина 

улыбка» 

10-11 Ноябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Городской конкурс «Серебряные узоры» 10-11 Декабрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Благотворительная акция «Ярмарка 

добра» 

10-11 Декабрь,  

Апрель,  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Операция «Елочка» 10-11 Ноябрь-март Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Видеопоздравление, посвященное 

международному женскому дню 8 марта 

10-11 Март  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

10-11 Апрель  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

День местного самоуправления  10-11 Апрель  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 



180 

 
 

Флешмоб «Танцующие Челны» 10-11 Май  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Участие в городских акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента», «Белые Журавлики», «Окна 

победы», «Звезда героя», «Песня 

победы» «Ветеран живет рядом» и др. 

10-11 Май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

«День общественных организаций» 10-11 Май  Зам. директора по 

ВР, руководители 

городских 

программ, ШСУ 

Реализации проекта школьного 

буккроссинга «КниGO» 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры и батареек 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ШСУ 

Профилактика и безопасность (профилактика правонарушений среди несовершеннолетних - 

профилактика правонарушений и негативных проявлений) 

Месячник безопасности детей (по 

отдельному плану) 

10-11 Август - сентябрь 

(в течение месяца) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выявление и составление списков детей 

с девиантным поведением, находящихся 

в социально опасном положении 

10-11 Сентябрь Социальный- 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Классный час по теме «Правила нашей 

безопасности» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Операция «Быт»: посещение семей по 

месту жительства, составление 

социального паспорта школы и класса, 

списков обучающихся «группы риска», 

«многодетных семей», 

«малообеспеченных семей», «детей-

сирот», «детей-инвалидов», детей 

находящихся под опекой, 

«неблагополучных семей»  

10-11 Сентябрь – 

октябрь 

Классные 

руководители 

 

Профилактическая беседа на темы: 

«Профилактика правонарушений и 

негативных проявлений», «Устав 

школы» 

10-11 Октябрь Инспектор ПДН ОП 

№1 Комсомольский 

 

Онлайн тестирование Безопасная среда 10-11 Сентябрь - 

октябрь  

Педагог-психолог, 

МО информатики 

Инструктаж с обучающимися состоящие 

на профилактических учетах (ВШК, 

ПДН, СОП) 

10-11 Перед каждыми 

каникулами 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Классный час по теме «Поговорим о 

школьной форме» 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

Организация занятости обучающихся 

«группы риска» (вовлечение в школьные 

и городские мероприятия) 

10-11 Ноябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Декада права: 

- классный час по теме «Можно ли быть 

свободным без ответственности». 

10-11 Ноябрь 

Апрель  

Зам.директора по 

ВР,  

классные 
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- Оформление стенда «Подросток и 

закон». Темы подборок: «Твои права и 

обязанности», «Конвенция о правах 

ребѐнка»; 

- Профилактическая беседа на темы 

«Профилактика правонарушений и 

негативных проявлений». Гражданские 

права и уголовная ответственность. 

(Инспектор ПДН); 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, МО 

истории, инспектор 

ПДН ОП №1 

Комсомольский 

- Правовые пятиминутки на уроках 

обществознания, истории: 

- Декларация прав ребенка 

- Конвенция о правах ребенка 

- Всеобщая декларация прав человека 

- Конституция РФ, Устав школы 

- Символы государства, знаменательные 

даты с 01 по 12.12, как принимаются 

законы, отерроризме и экстремизме, 

нарушения прав детей, обязанности и т. 

д.; 

10-11 

Классный час по теме «Мы в ответе за 

свои поступки» (профилактика 

правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения и ПАВ) 

10-11 Февраль  Классные 

руководители 

Классный час по правовому воспитанию. 

«Права и обязанности взрослых и 

подростков» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Моѐ и чужое» 10-11 Май  Классные 

руководители 

Классный час по теме «Безопасное лето» 10 Май  Классные 

руководители 

Заседания совета профилактики 

правонарушений 

 

10-11 В течение года 

(2 раза в месяц) 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

социальный-

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН ОП №1 

Комсомольский 

Проведение инструктажей, бесед по 

профилактике правонарушений и 

негативных проявлений 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Реализация проекта «Школьная служба 

примирения» 

10-11 В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа школьной психологической 

службы (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Профилактические беседы с 

обучающимися состоящие в 

профилактических учетах ВШК, ПДН, 

СОП (по выбору): 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Устав школы»; 

- «Сохранность личных вещей»; 

- «Вред алкоголя и никотина влияющий 

на здоровье несовершеннолетнего»; 

- «Уголовная и административная 

10-11 В течение года Инспектор ПДН ОП 

№1 Комсомольский,  

классные 

руководители 
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ответственность несовершеннолетних». 

Профилактика и безопасность (профилактика ПАВ, алкоголизма и табакокурения) 

Проведение лекций по профилактике 

употребления ПАВ, спиртосодержащих 

напитков и табакокурения 

10-11 Ежемесячно  Специалисты ГНД, 

детской 

поликлиники №6, 

инспектор ПДН, 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

профилактике ПАВ, алкоголизма и 

табакокурения 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выявление курящих обучающихся, и 

злоупотребляющих ПАВ 

10-11 В течение года Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Совместная работа с КДН 

Автозаводского района, ГНД, Детская 

поликлиника №4 по пропаганде ЗОЖ, 

укреплению здоровья 

10-11 В течение года, 

по договоренности 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Классный час по теме «Новое поколение 

выбирает здоровье» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

 

День здоровья «Всемирный день 

здорового образа жизни» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Просмотр профилактических фильмов 

«Вредные привычки» 

10-11 Октябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Республиканская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 Октябрь  Зам. директора по 

ВР 

Городская противоалкогольная акция 

«Краски жизни» 

10-11 Ноябрь  Зам. директора по 

ВР, ШСУ 

Классный час «По формированию 

здорового образа жизни» (в рамках 

декады борьбы со СПИДом) 

10-11 Декабрь  Педагог-психолог 

Декады инвалидов и Дня борьбы со 

СПИДом»: 

- Акция «Протяни руку помощи» (сбор 

канцтоваров, бытовую химию, игрушек, 

носков для пациентов ПНД, подопечных 

«Омэт», закрепленных детей – 

инвалидов за тимуровскими отрядами, 

для детей нуждающиеся в социальной 

поддержке); 

- Классные часы «Необдуманный 

поступок – фактор риска для здоровья»; 

- оформление информационного стенда 

«Стоп ВИЧ/СПИД»; 

10-11 Декабрь  Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

- Акция «Красная ленточка»; 

- Профилактические лекции и просмотр 

фильмов специалистов СПИД-центра., 

совместно с школьным медиком; 

10-11 

Классный час по теме «Мы в ответе за 10-11 Февраль    Классные 
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свои поступки» (профилактика 

правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения и ПАВ) 

руководители 

Классный час по теме «Здоровое 

поколение – активное долголетие» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 

Акция «Жизнь без наркотиков» 10 Июнь Ответственный 

трудового отряда 

Медицинское обследование 

обучающихся 

10-11 В течение года Фельдшер 

Работа школьной психологической 

службы (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-психолог  

Профилактика и безопасность (профилактика суицидального поведения) 

Групповые и индивидуальные 

психологические занятия обучение 

приема снятия нервно-мышечного 

напряжения. Дыхательной гимнастикой, 

аутогенной тренировкой, релаксацией 

под музыку. С использованием 

технических средств. 

10-11 В течение года Педагог-психолог  

Акция «Жизнь прекрасна» 10-11 Ноябрь  Социальный 

педагог, педагог 

психолог, классные 

руководители 

Классный час по теме «Твой выбор – 

жизнь»  

10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Классный час «Я учусь владеть собой» 10-11 Февраль  Педагог-психолог  

Диагностика уровня тревожности 

обучающихся 

10-11 Февраль  Педагог-психолог  

Декада «Сохраним жизнь» 10-11 Апрель  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Классный час «Как справиться с плохим 

настроением » 

10-11 Апрель Педагог-психолог 

Профилактика суицидального 

поведения, формирование позитивного 

мышления, отношения к жизни с 

обучающимися находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

10-11 Май  Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с учащимися, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Учет и выявление обучающихся 

«группы риска» 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения 

среди подрастающего поколения (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Работа школьной психологической 

службы (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Диагностика эмоционально-личностной 10-11 По запросу Педагог-психолог 
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сферы обучающихся 

Профилактика и безопасность (профилактика экстремизма и терроризма) 

Классный час по теме «Урок 

Безопасности». 

 

10-11 01.09.2023 Классные 

руководители 

Месячник безопасности детей (по 

отдельному плану) 

10-11 Август - сентябрь Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Месячник «Экстремизму – НЕТ!»: 

- Классные часы по теме: 

«Все зависит от нас» 

«Экстремизму и терроризму – Нет!»; 

-Книжно-иллюстрированная выставка 

«Экстремизм и терроризм – угроза 

миру»; 

- Проведение тренировок по эвакуации 

из зданий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- Единый классный час «Трагедия 

Беслана»; 

10-11 Сентябрь Администрация 

школы,  

классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь, МО 

истории 

Беседа с обучающимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах. 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 Октябрь  Учитель ИКТ 

Социально-психологическое 

тестирование (компьютерное 

тестирование) 

10-11 Ноябрь  Педагог-психолог  

Классные часы по темам: 

«Толерантность – дорога к миру» 

10-11 Январь  Классные 

руководители 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Экстремизм и терроризм – угроза 

миру» 

10-11 Март  Школьный 

библиотекарь  

Тематический урок «Мои действия при 

обнаружении неизвестных предметов» (в 

рамках урока) 

10-11 Сентябрь, март Учитель ОБЖ  

Школьная акция «Молодежь – за 

культуру мира, против терроризма» 

10-11 Апрель  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Проведение Международного дня 

детского телефона доверия  

10-11 Май  Педагог-психолог 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по противодействию 

экстремизма и терроризма 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение тренировок по эвакуации из 

зданий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

Участие в конкурсах различного уровня 10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по противодействию 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог  
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экстремизма 

Работа школьной психологической 

службы (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на 

профилактику экстремизма и терроризма 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика и безопасность (профилактика дорожно-транспортного травматизма) 

Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей. 

 Сентябрь  Зам.директора по 

ВР, ответственный 

за работу ДДТТ 

Проведение инструктажей по 

профилактике детского дорожного 

травматизма 

10 В течение года Классные 

руководители 

Проведение СПП с обучающимися 

нарушившими ПДД и их родителями. 

10-11 По факту 

получения 

предписаний 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Проведение классными руководителями 

систематически бесед с обучающимися 

по правилам дорожного движения (при 

организации экскурсий; при 

организации каникул).  

10-11 В течение года  

 

Классные 

руководители 

Проведение бесед инспектора ГИБДД с 

обучающимися 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Оформление информационных стендов 10-11 Сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР,  

ответственный за 

работу ДДТТ 

Классный час по теме «Правила нашей 

безопасности» 

10 Сентябрь  Классные 

руководители 

Неделя ПДД: 

- Классный час по теме «Моя 

безопасность на дороге»; 

- выставка плакатов по теме "Фликер-

твой телохранитель", "Носи фликер! 

Будь заметен на дороге!",  "Пешеход, 

засветись, дай шанс тебя заметить!", 

"Вышел в путь, про фликер не забудь!", 

"Соблюдай ПДД!Тебя ждут дома!", 

"Гаджетам не место на дороге!", 

"Выходишь на улицу, сними 

наушники!", "Сними капюшон на 

дороге!", "На дороге сними капюшон и 

убери телефон!"; 

10   

Акция «Внимание дети»: 

- проведение дополнительного 

инструктажа по ПДД; 

- классный час по ПДД (особое 

внимание уделить правилам езды на 

велосипеде, самокате, мопеды и 

др.транспортные средства и как 

правильно вести себя на дороге, не 

10 Август-сентябрь 

Май - июнь 

Зам. директора по 

ВР, ответственный 

за работу ДДТТ, 

классные 

руководители,   

педагог-организатор 
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выбегать из за стоящего транспортного 

средства); 

- проведение родительского собрания; 

Участие в городской акции «Сверстник-

сверстнику». 

10 Январь, март ответственный за 

работу ДДТТ, 

классные 

руководители, ШСУ 

Декада по ПДД «Соблюдайте ПДД, 

пусть не будут ДТП»: 

- проведение бесед инспектора ГИБДД с 

обучающимися; 

10-11 Март  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

ответственный за 

работу ДДТТ, 

педагог-организатор 

Профилактика и безопасность (профилактика антикоррупционных правонарушений) 

Проведение классных собраний и 

классный часов с целью разъяснения 

политики школы в отношении 

коррупции 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Участие в республиканском творческом 

конкурсе «Знай и не допускай!» 

10-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Участие в республиканском творческом 

конкурсе (сочинение – эссе) на родном 

языке «Скажем коррупции – НЕТ!» 

10-11 Сентябрь  МО русского языка 

и литературы 

Проведение уроков по обществознанию 

по изучения «Федерального закона «О 

борьбе с коррупцией»» 

10-11 Декабрь  МО обществознания 

и истории 

Круглый стол на тему «Здесь рождаются 

законы» 

10-11 Ноябрь, декабрь Зам. директора по 

ВР,  

МО обществознания 

и истории 

Встреча с представителями прокуратуры 

и правоохранительных органов 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Классный час 

«Коррупции – нет!» 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Участие в муниципальном конкурсе 

рисунков, плакатов «Надо жить честно!» 

10 Ноябрь, декабрь Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Интеллектуально-информационный 

квест «Ведется следствие» 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

Организация книжной выставки 

«Скажем коррупции – НЕТ!» 

10-11 Декабрь Школьный 

библиотекарь 

Конкурс плакатов по антикоррупции и 

правам потребителей 

10-11 Март  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 
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педагог-организатор 

Социальное партнерство 

Совместная работа с КДН 

Автозаводского района, филиала ГАУЗ 

РНД МЗ РТ «Набережночелнинский    

наркологический диспансер», 

«Набережно-Челнинский ПНД» – 

филиал ГАУЗ «РКПБ им. акад. 

В.М.Бехтерева», ГАУЗ «Детская 

городская поликлиника №4 им. Ф.Г. 

Ахмеровой», КЦСОН «Доверие», МБУ 

ЦПППДИМ «Диалог», Дом престарелых 

«Милосердие», ОП №1 

«Автозаводский», отдел ГИБДД 

УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО Г. 

Набережные Челны, Отдел опеки и 

попечительства. 

10-11 В течение года, 

по договоренности 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Проведение совместных мероприятий с 

представителями организаций-партнѐров 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Участие в городских программах: «Союз 

наследников Татарстана», «Рука в руке» 

(тимуровский отряд), «Успех в твоих 

руках» (педагогическая группа), «Мин 

татарча сөйләшәм», «Экологическое 

колесо», «Дети. Техника. Творчество», 

«Музейный вернисаж», «Дружина юных 

пожарных»,  «Безопасное колесо», 

«Дорога безопасности», «Территория 

осмысления», «Я гражданин», 

«Многоточие», «ОППН», «Волонтеры 

победы», «Сокровища Татарстана», 

«Юнармия», Магия интеллекта, «SMS - 

дети». 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, УДО 

Экскурсии в Музейно-экскурсионный 

выход:   

Историко-краеведческий музей, Музей 

истории пожарной охраны, Картинная 

Галерея, Музей экологии, Музей 

истории и Боевой славы Автомобильных 

войск, IT парк, Музей Боевой Славы 

(ВОВ, Афганистан, Кавказ), Музей 

воды, Центр творческого наследия 

Владимира Высоцкого музей, ГДТДиМ 

№1 «На пути к Победе», Пост №1 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия на предприятия в рамках 

профориентационной работы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентация 

Профтеститрование (профпробы) 10-11 Октябрь, 2023 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

специалисты центра 

занятости 

Участие в выставке «Образование - 10 Ноябрь, 2023 Зам. директора по 
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2023»  ВР,  

классные 

руководители 

Всемирная неделя предпринимательства 10-11 Ноябрь, 2023 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Месячник по профориентации: 

- классный час по теме «Все профессии 

важны - все профессии нужны»; 

- конкурс сочинений Выбор, 

определяющий судьбу; 

- школьный конкурс-выступлений «Мир 

профессий».  

10 Февраль  Классные 

руководители 

Встречи с представителями СУЗов, 

ВУЗов, образовательных учреждений 

(встречи) 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Всероссийский профориентационный 

проект WorldSkills 

10 В течение года Классные 

руководители  

Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение года Классные 

руководители  

Посещение Дни открытых дверей 10-11 В течение года Классные 

руководители  

Работа школьной психологической 

службы (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

 
 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

   Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих  работников 

школы. 

  МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение» укомплектовано кадрами на 

100% педагогическими, руководящими и иными работниками , имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

школы, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Общее количество педагогических работников в школе составляет 63 человека (100%), из 

них руководящих работников 5 человек ( 7,9%), педагогов – 49 человека (77,7%), педагогов-

организаторов – 1 человек, психологов – 1 человек, социальный педагог- 1 человек, педагог-

логопед- 1 человек, инструктор по физической культуре – 2, педагогов дополнительного 

образования (внешние совместители) - 3. 

МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение» также имеет необходимое и 

достаточное количество вспомогательного персонала, есть медицинский работник. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива позволил выявить следующие 

тенденции: 

 средний возраст педагогов – 40 лет. 

  4,7% учителей пенсионного возраста. 

          Кроме того, педагоги школы имеют государственные и отраслевые награды: 2 человека 

награждены Почетной грамотой МО и Н РФ, 2 – награждены Почетной грамотой Министерства 

просвещения РФ, 3 – имеют почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации», 5 -  нагрудным знаком "За заслуги в образовании", 6 - имеют 
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Почетную грамоту МО и Н РТ, Почетными грамотами Управления образования и 

Благодарственными письмами награждены  38 человек. 

По образованию: высшее имеют – 60 человек,  средне-специальное педагогическое 3 чел. 
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   Все работники МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение»  имеют 

необходимый уровень квалификации для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования и решения задач, определенных основной образовательной 

программой среднего общего образования школы. Уровень квалификации работников 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Должностные инструкции работников школы, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, 

разработаны на основе квалификационных характеристик, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), соответствуют профессиональному стандарту по должностям «Учитель», «Педагог-

психолог», «Педагог-организатор», «Педагог- библиотекарь». 

Уровень квалификации педагогических работников выглядит следующим образом: 

Количество 

педагогов 

 

Имеют категорию 

 

В том числе 

ВКК 1КК 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

63 45 71 15 23 21 32,3 

    Категорийность составляет 52,3%, из них 23% - установлена высшая 

квалификационная категория, 32,3% - установлена первая квалификационная категория. 

Остальные педагогические работники прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности или являются молодыми специалистами.  

    Квалификация педагогических работников МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Из 63 педагогических работников стаж педагогический работы имеют:  до 3 – 6,3% 

, от 3 до 5 лет – 6,3%  , от 5 до 10 лет  - 11%, стаж от 10 до 20 лет -30,4%, более 20 лет -46%. 

       В штатное расписание школы для работы на уровне среднего общего образования 

включены следующие должности руководящих и педагогических работников: 

 

  Должности количество образование 

ставок человек высшее 

педагогичес 

кое 

Средне- 

специальное 

педагогическое 

Директор 1 1 1  

Заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе 

3 3 3  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 1 1  

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 1  

Учитель 21 21 21  

Педагог-психолог 2 1 1  

Педагог-организатор 2 2 2  

Заведующий библиотекой 1 1 1  
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В 10-11 классах работают 21 педагог.  
 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность, 

квалификационная 

категория педагогических 

работников 

Сведения о повышении квалификации 

педагогических работников 

по профилю преподаваемого учебного предмета 

за последние 3 года 

Зиятдинова Альфира 

Ибрагимовна 

учитель русского языка и 

литературы, высшая 

квалификационная 

категория   

«Инновационные технологии обучения 

русскому языку и литературе на уроках и во 

внеурочной деятельности (в том числе 16 часов 

по вопросам обучения детей с ОВЗ)», 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», 

2022  

Сараин Вера 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы, высшая 

квалификационная 

категория   

«Формирование готовности педагогических 

работников Республики Татарстан к развитию 

читательской грамотности школьников», 2023 

Ахметшина Олеся 

Хамитовна 

Учитель родного 

(татарского) языка и 

литературы, высшая 

квалификационная 

категория 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС (в том числе 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ)», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», 2022 

Тимергалиева Лейсан 

Раифовна 

Учитель родного 

(татарского) языка и 

литературы, высшая 

квалификационная 

категория 

«Актуальные проблемы и современные подходы 

к преподаванию татарского языка и литературы 

в условиях внедрения ФГОС», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», 2022 

Журавлева Елизавета 

Павловна 

Учитель родного 

(татарского) языка и 

литературы, первая 

квалификационная 

категория 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС (в том числе 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ)», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», 2022 

Павлова Лилия 

Рафитовна 

Учитель родного 

(татарского) языка и 

литературы, без 

квалификационной 

категории 

«Организация профессиональной деятельности 

учителя в рамках реализации обновленного 

ФГОС СОО», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», 

2024 

Гимадиева Люция 

Маликовна 

учитель английского 

языка, первая 

квалификационная 

категория 

«Совершенствование процесса преподавания 

английского языка на основе системно-

деятельностного подхода в рамках реализации 

обновленного ФГОС НОО и ООО в условиях 

инклюзивного образования (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС), Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего 

образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», 

2023 

Саубанова Миляуша 

Мударисовна 

учитель английского 

языка, первая 

квалификационная 

категория 

«Инновационные методики и принципы 

проектирования урока английского языка » 

Елабужский институт (филиал) КФУ, 2022 

Егорова Наталья 

Викторовна 

учитель математики, 

высшая 

квалификационная 

категория 

«Школа современного учителя математики», 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021 

Шатцкая Ольга 

Владимировна 

учитель математики, 

первая квалификационная 

категория 

«Достижение новых образовательных 

результатов обучающимися на уроках 

математики через использование современных 

образовательных технологий», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», 2022 

Салахиева Евгения 

Михайловна 

учитель информатики, 

высшая 

квалификационная 

категория 

«Методика преподавания информатики в 7-8 

классах по ФГОС 3 поколения на примере 

Яндекс.Учебника и цифровых сервисов 

Яндекса» АНО ДПО «ШАД», 2022 

Мухаматгалиева 

Резеда Музиповна 

учитель информатики, 

первая квалификационная 

категория 

«Школа современного учителя математики» 100 

часов, 2021г. 

Караметдинова 

Розалия 

Файзелхаковна 

учитель истории и 

обществознания, высшая 

квалификационная 

категория 

«Современные подходы и методы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

(дистанционная) (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с детьми с 

ОВЗ)», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», 

2022 

Киямова Галия 

Фанисовна 

учитель истории и 

обществознания, высшая 

квалификационная 

категория 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», 56 часов, 2022г 

«Финансовая грамотность в обществознании», 

2022    

Каримов Данил 

Маратович 

учитель географии, без 

квалификационной 

категории 

«Проектная и исследовательская деятельность 

на уроках географии в соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», СДО Высшая школа 

делового администрирования, 2024  

Бородкина Надежда 

Вячеславовна 

учитель физики, первая 

квалификационная 

категория 

«Формирование готовности педагогических 

работников к развитию естественнонаучной 

грамотности школьников», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», 2023  

Гильманова Нина 

Николаевна 

Учитель физики, высшая 

квалификационная 

категория 

«Достижение новых образовательных 

результатов обучающимися на уроках физики и 

астрономии через использование современных 

образовательных технологий», 2022 
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Юскаева Чулпан 

Мухаметнуровна 

учитель химии и 

биологии, высшая 

квалификационная 

категория 

«Диагностика и формирование образовательных 

результатов при обучении биологии и химии в 

условиях реализации обновленных ФГОС (из 

них 16 часов по вопросам обучения детей с ОВЗ, 

в том числе с РАС)», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», 2023 

Макарова Наталия 

Николаевна 

учитель физической 

культуры, высшая 

квалификационная 

категория 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

системы воспитательной деятельности класс 

(новые подходы к системе воспитательной 

работы в школе, работе с родителями)», 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», 

2022 

Килинбаева Елена 

Матвеевна 

учитель физической 

культуры, первая 

квалификационная 

категория 

«Совершенствование процесса преподавания 

предметов "Физическая культура" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" согласно 

ФГОС ООО в условиях инклюзивного 

образования (в том числе 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ)», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», 2022 

Михайлов Евгений 

Александрович 

учитель ОБЖ, первая 

квалификационная 

категория 

«Технологии и практические инструменты 

деятельностного патриотического воспитания 

детей и молодѐжи», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», 2023 

 

          Все педагоги, работающие в 10-11 классах  имеют высшее педагогическое образование, 

прошли курсы  повышении квалификации педагогических работников по профилю 

преподаваемого учебного предмета за последние 3 года, 13 (62%) педагогов имеют высшую 

квалификациооную категорию, первую категорию – 7 человек (33%). 

В школе создаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
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 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

 участие в методической и научной работе; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства; 

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

 руководство проектной деятельностью обучающихся; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Наблюдается рост общей численности педагогического коллектива, который связан с 

ежегодным увеличением количества обучающихся.  

У педагогических работников МБОУ «Центр образования  - Гимназия №57 «Притяжение» 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Центр образования  - Гимназия №57 «Притяжение» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Учителя, претендующие на первую и высшую квалификационную категорию, имеют 

высокие результаты педагогической деятельности: уровень освоения учащимися 

образовательных стандартов свидетельствует о положительной динамике и повышении 

учителями качества образования учащихся.  

Учителя принимают активное участие и являются победителями и призерами в конкурсах 

инновационных проектов, методических конкурсов, конкурсов профессионального мастерства. 

В школе обеспечивается поддержка молодых педагогов в области практического и 

теоретического освоения основ педагогической деятельности. Помощь в разработке программы 
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собственного профессионального роста, в выборе приоритетной методической темы для 

самообразования. Основной принцип работы – принцип диалога, межличностной 

коммуникации. 

Условиями, обеспечившими результат, можно считать: 

- системную методическую работу с молодыми специалистами через организацию 

наставничества из числа педагогов с высоким уровнем профессиональной компетентности и 

большим педагогическим опытом; 

- организация ежемесячных занятий в Школе молодого педагога; 

- активное участие молодых педагогов в конкурсе профессионального мастерства «Учитель 

года» 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в форумах, 

семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 

обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 

собственного профессионального развития. 

Со стороны администрации проводится контроль соблюдения нормативно-правовой базы 

по аттестации, сроков проведения, информирование работников о сроках окончания действия 

квалификационной категории. 

С целью оптимизации и повышения результативности в работе с педагогами, в школе 

разработаны листы результативности педагога, которые заполняются по итогам года и 

помогают определить степень участия каждого учителя в методической работе школы. 

В школе работают как квалифицированные учителя, активно внедряющие в свою 

деятельность новые педагогические технологии, так и молодые специалисты, а также педагоги, 

имеющие значительный перерыв в преподавательской деятельности.  

Данный факт, в основном, определяет направления методической работы и поддержки 

педагогов. 

Организация методической работы 

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации ФГОС в системе 

непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего общего образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально- психологического 

потенциала личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Для достижения результатов ООП СОО школы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы педагогов с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Основанием для осуществления стимулирующих 

выплат являются показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях. Показатели и индикаторы разрабатываются на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой ООП СОО школы. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При оценке 
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качества деятельности педагогических работников учитывается участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной и исследовательской 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Распределение стимулирующих выплат осуществляется комиссией в соответствии с 

Положением о работе комиссии  по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников. 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

          Задачи обеспечения психолого-педагогических условий   реализации  ООП СОО: 

1.   Проведение психолого-педагогических мероприятий, обеспечивающих оптимальные 

условия адаптации подростков при переходе от ступени основного образования к обучению 

старшей школе на основе реализации имеющихся и привлечения инновационных 

психолого-педагогических средств. 

2.    Реализация комплекса мероприятий, способствующих психофизическому развитию 

обучающихся в образовательном процессе с учѐтом их возрастных особенностей, преем- 

ственности форм организации образовательной деятельности. 

3.   Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности. 

4.    Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование отношения к здоровью и безопасному образу жизни как ценности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения, в том числе профессионального; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарѐнных подростков, подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка участников олимпиадного движения и ученического самоуправления. 

5. Обеспечение разнообразия уровней психолого-педагогического сопровождения (ин- 

дивидуальный, групповой, уровень класса, учреждения) и переориентация на новые 
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требования ФГОС. 

6. Обеспечение и реализация вариативности форм психолого-педагогического сопро- 

вождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Критерии результативности психолого-педагогического сопровождения    

образовательного   процесса. 

Критерии результативности психолого- 
педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Показатели результативности 

Достижение обучающимися  планируемых 

показателей освоения основной образовательной 
программы. 

Уровень воспитанности, обученности 

Преемственность содержания и форм 

организации  образовательного процесса. 

Преемственность форм организации 

образовательной деятельности при 

получении среднего общего 

образования. 

Обеспечение учѐта специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся при 

реализации образовательной программы. 

Социально-психологическое здоровье 

обучающихся. 

Достижение необходимого уровня психолого- 

педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, 
родительской общественности. 

Удовлетворѐнность участников 

образовательных отношений 

школой. 

Сформированность у обучающихся ценностных 

установок на безопасный образ жизни. 

Саморегуляция жизнедеятельности 

подростков в соответствии с 
ценностями общества. 

Функционирование системы мониторингов 

возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных 

детей, детей группы риска. 

Использование результатов  

мониторингов для развития 

субъектов образовательной деятельности. 

Сформированность коммуникативных навыков 
учащихся. 

Отношения обучающихся с 
субъектами микросоциума. 

Обеспеченность психолого-педагогической 

поддержкой деятельности детских 

объединений,ученическогосамоуправления 

проектной  деятельности. 

Эффективность функционирования 

детских объединений, ученического 

самоуправления, проектной деятельности. 

Ответственный выбор дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности. 

Профессиональное 
самоопределение. 

Вариативность уровней и форм психолого- 

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Соответствие требованиям ФГОС по 

соблюдению психолого-педагогических 

условий по сопровождению ООП СОО. 

Результат сопровождения ООП СОО – сформированные компетенции учащихся, 

отражающие требования  ФГОС. 

Урок – основное средство, обеспечивающее формирование всех видов компетенций, 

включая метапредметные и личностные. Требования к личностным, метапредметным и 

предметным характеристикам учеников в соответствии со стандартами ФГОС 

реализуются в основном через образовательную деятельность (воспитание, обучение). 

Психолог при проведении психологических и психолого-педагогических 

мероприятий способствует интериоризации знаний и навыков, формируемых в ходе 

обучения и воспитания ребѐнка, а также оказывает профессиональную и личностную 

поддержку учителей и родителей в условиях реализации ФГОС. Психолого-

педагогическому сопровождению подлежат процессы формирования у обучающихся 
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познавательной компетентности, коммуникативной, социальной, самообразовательной, 

отношение к собственному здоровью. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

- Принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим лицам, 

ин- формация должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против 

инте- ресов обратившегося). 

- Принцип компетентности (психолог несет ответственность за выбор методов). 

- Принцип этической и юридической правомочности (все действия должны 

соответство- вать нормативным правовым документам, регламентирующим деятельность 

педагогов- психологов) 

- Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

- Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценно- стей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения 

проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

- Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непре- рывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

- Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологиче- ского взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

- Принцип добровольности участи в психологических процедурах. Психолог исходит 

из уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных 

Кон- ституцией РФ. Работа допускается только после получения согласия испытуемого в 

ней участвовать. 

- Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном обществе. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе достигается за счет сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения в основной школе, с новыми формами. На уровне среднего общего 

образования в МБОУ «Центр образования  - Гимназия №57 «Притяжение» применяются такие 

формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно- исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
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Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников                                                              

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относится: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МБОУ «Центр образования  - Гимназия №57 

«Притяжение» является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном принятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я- концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование, лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого- педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого- педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться по запросу ученика, педагога или родителей (законных представителей) на 

этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным 

руководителем, учителем-предметником, педагогом дополнительного образования, педагогом-

психологом или другим специалистом МБОУ «Центр образования  - Гимназия №57 

«Притяжение» с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, просвещение, экспертная, развивающая работа, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Центр образования  - Гимназия №57 «Притяжение» включает в 

себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность.  

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

          Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных   предусмотренных   указанным   Федеральным   законом   особенностей   

организации   и  осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

         

III.  4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения  

образовательного процесса являются требования ФГОС,  Постановление Правительства РФ от 

18.09.2020 N 1490 (ред. от 30.11.2021) "О лицензировании образовательной деятельности" 

(вместе с "Положением о лицензировании образовательной деятельности") (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.03.2022); перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу среднего  общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363079/
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моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

      Все помещения школы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Имеются 

документы - Акты приемки готовности МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение» к учебному году, акты очередных и внеочередных проверок надзорных органов 

о соответствии школы требованиям действующих санитарных противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок надзорных органов о 

соответствии с требованиям действующих санитарных противопожарных норм (при наличии 

нарушений). 

Для ведения образовательной деятельности, в МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение» имеются: 

 

Предмет/кабинет Количество кабинетов 

Русский язык  2 

Литература 2 

Родной язык 3 

Математика 2 

Информатика 2 

Иностранный язык 2 

Физика (с лаборантской) 2 

Химия (с лаборантской) 2 

История, обществознания  2 

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Бассейн 1 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса кабинетов: 
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Необходимы е 

средства 

Имеющиеся в наличии средства Кол-во 

Технические      

средства 

  

Станционнарные компьютеры 

 МФУ 

3D-принтер 

3D-Сканер 

  Интерактивная панель 

Мобильный компьютерный класс 

Цифровой микроскоп 

Стрелковый тренажерный комплекс    

Жк-телевизоры 

Документ-камера 

Акустическое пианино 

132 

98 

1 

1 

62 

3 

20 

1 

12 

41 

3 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями  

Каждый кабинет средней школы обеспечен столами для индивидуальной работы, 

компьютером для учителя с выходом в Интернет для поиска информации, школьной 

доской,  интерактивной доской или панелью с возможностью проецирования 

информации, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ. 

 

Предметы 

Наименование оборудованных помещений (с перечнем основного 

оборудования, в том числе указанного в части 6 статьи 85 ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации») 

Русский язык 

Литература 

   

Кабинет русского языка №319 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -16 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс - 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение EShare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Русский язык 

Литература 

Кабинет литературы №321 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 
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Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -16 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс - 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение EShare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Родной язык 

Родная литература 

Кабинет родного языка №108 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -16 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс - 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение EShare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Родной язык 

Родная литература 

Кабинет родного языка №109 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -10 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -20 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс - 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение EShare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  
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4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Родной язык 

Родная литература 

Кабинет родной литературы №311 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -12шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -24 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс - 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение EShare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Иностранный язык Кабинет английского языка №335 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -10 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -20 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс - 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение EShare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

 Кабинет английского языка №334 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 
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Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -10 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -20 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

 

Математика Кабинет математики №302 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -16 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений-1 шт 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями-1 шт 

Кабинет математики №305 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -16 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 
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изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений-1 шт 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями-1 шт 

Информатика Кабинет информатики №329 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -32 шт 

Стол ученический (компьютерный) одноместный регулируемый по 

высоте и полкой для клавиатуры – 32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

«Компьютеры для ученика – 24шт с пакетом предустановленного 

программного обеспечения Net Control 2 Classroom в составе:   

1)1) КомпьютерПЭВМ Raskat  > R5-

5600X/A520/16Gb/256Gb/RTX3060/550W 

2) Монитор  

3) Win 11 pro 

4)Клавиатура+мышь   с предустановленной  

Лицензией NC2ADM   

Компьютер учителя – 1 шт. 

2)  Персональный компьютер. 1) Компьютер ПЭВМ Raskat  > R5-

5600X/A520/16Gb/256Gb/RTX3060/550W 

2) Монитор  

3) Win 11 pro 

4)Клавиатура+мышь   с предустановленной  Лицензией NC2USR1 

компьютера пользователя  

5) ПО для защиты от вредоносной информации « 

 Кабинет информатики №328 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -32 шт 
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Стол ученический (компьютерный) одноместный регулируемый по 

высоте и полкой для клавиатуры – 32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

«Компьютеры для ученика – 24шт с пакетом предустановленного 

программного обеспечения Net Control 2 Classroom в составе:   

1)1) КомпьютерПЭВМ Raskat  > R5-

5600X/A520/16Gb/256Gb/RTX3060/550W 

2) Монитор  

3) Win 11 pro 

4)Клавиатура+мышь   с предустановленной  

Лицензией NC2ADM   

Компьютер учителя – 1 шт. 

2)  Персональный компьютер. 1) Компьютер ПЭВМ Raskat  > R5-

5600X/A520/16Gb/256Gb/RTX3060/550W 

2) Монитор  

3) Win 11 pro 

4)Клавиатура+мышь   с предустановленной  Лицензией NC2USR1 

компьютера пользователя  

5) ПО для защиты от вредоносной информации « 

История 

Обществознание 

Кабинет истории и обществознания №117 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -16 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

 Кабинет истории и обществознания №116 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 
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Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -16 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

География Кабинет географии №229 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -16 шт 

Стул ученический с регулируемой высотой -32 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Физика Кабинет физики №340 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол физический демонстрационный на металлокаркасе с навесной 

тумбой Столешница – пластик. На передней части панели расположен 

электрический блок розеток 220 В, 42В, автомат аварийного 

отключения Дополнительная комплектация к столу 

демонстрационному: - Тумба навесная 1200х700х750 мм, 

встраиваемая, 2 дверцы. Предназначена для установки в левую часть 

стола демонстр- 1шт. 
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Стол ученический лабораторный физический с бортиками, 2 розетки -

12 шт 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой пластиковый-

24 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ-2 шт 

Аптечка «Производственная» ФЭСТ (футляр полист) №7,1-1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

 Кабинет физики №341 

Стол учителя  - 1 шт 

Тумба приставная под принтер – 1 шт 

Кресло для учителя – 1 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт 

Шкаф закрытый -1шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стол физический демонстрационный на металлокаркасе с навесной 

тумбой Столешница – пластик. На передней части панели расположен 

электрический блок розеток 220 В, 42В, автомат аварийного 

отключения Дополнительная комплектация к столу 

демонстрационному: - Тумба навесная 1200х700х750 мм, 

встраиваемая, 2 дверцы. Предназначена для установки в левую часть 

стола демонстр- 1шт. 

Стол ученический лабораторный физический с бортиками, 2 розетки -

12 шт 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой пластиковый-

24 шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ-2 шт 

Аптечка «Производственная» ФЭСТ (футляр полист) №7,1-1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс – 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение Eshare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Химия Кабинет химии  №235 

Стол химический демонстрационный с раковиной, столешница 

пластик, на металлокаркасе, 2 розетки 42В на боковых опорах, 
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провода в гофре подводятся к коробке на задней стенке - СХД-2Кг-1 

шт 

Стол ученический лабораторный химический с бортами 2 розетки 42В 

на боковых опорах, провода в гофре одводятся к коробке на задней 

стенке Дополнительная комплектация к столу ученическому 1) 

сливная раковина. Комплект сантехнический. 2) специальный 

лабораторный кран для воды, со штуцером, с химостойким 

покрытием.  Сантехнический металлический декоративный защитный 

короб-10 шт 

Стол учителя письменный со встроенной тумбой с тремя 

выдвижными ящиками   Рабочая поверхность изготовлена из 

постформинга -1 шт 

Тумба приставная под принтер -1 шт 

Кресло для учителя-1 шт 

Комплект мебели: ячейки с фотопечатью- 1 шт 

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1 шт 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -24 шт 

Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ 

Аптечка "Производственная" ФЭСТ (футляр полист) №7,1 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс - 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение EShare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление  

5) HDMI кабель 10м  

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 

 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ: №155 

Стол учителя эргономичный -1шт 

Тумба приставная под принтер -1шт 

Кресло (Престиж ткань)-1шт 

Шкаф для хранения учебных пособий -5шт 

Шкаф закрытый  -1шт   

Двухэлементная магнитно-меловая доска -1шт   

Стул ученический с регулируемой высотой -24шт 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -12шт 

Металлический шкаф-1шт 

Стеллаж металлический-4шт 

Сетевой фильтр   5 метров -1шт 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА  -1шт 

МФУ Pantum M7100DW +картридж лазерный Pantum TL-420H- 1шт 

Интерактивный комплекс - 1шт в составе:   

1)интерактивная панель GECKOTOUCH ip 75 GT-C.   

2)Программное обеспечение EShare для  беспроводной передачи 

изображения с устройств на базе ОС Android.  

3)ОРС компьютер- встраиваемый вычислительный блок 

GECKOTOUCH  Module PC82RF-W  

4) универсальное настенное крепление   

5) HDMI кабель 10м   

6)  активный USB 2.0 кабель 10м 
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 Компьютер ПЭВМ Raskat +монитор – 1 шт 

Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности-1 

шт 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки-1шт 

Дозиметр-1шт 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей -1шт 

Защитный костюм -1шт 

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры-1шт 

Компас-азимут-25шт 

Гражданский противогаз  ГП-7Б (взрослый)-100шт 

Гражданский противогаз  ГП-7Б (детский).-12шт 

Макет гранаты Ф-1-3шт 

Макет гранаты РГД-5-3шт 

Респиратор-25шт 

Комплект массо-габаритных моделей оружия-1шт 

Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами-1шт 

Стрелковый тренажер-1шт 

Макет простейшего укрытия в разрезе-1шт 

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия-1шт 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена-1шт 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации 

взрослого и ребенка-1шт 

Физическая культура Спортивный зал 

Спорт-видео табло; 

Стеллаж для инвентаря-15 шт 

Укомплектован: 

Стойки волейбольные алюминиевые -1шт 

Ворота для мини-футбола/гандбола алюминиевые-1шт 

Защитная сетка на окна-1000 шт 

Кольцо баскетбольное -6шт 

Сетка баскетбольная -6шт 

Ферма для щита баскетбольного -6шт 

Щит баскетбольный  -6шт 

Мяч баскетбольный № 57  -20шт 

Мяч баскетбольный № 5 -10шт 

Мяч баскетбольный № 6 -10шт 

"Мяч футбольный  SELECT №5 

Jögel"-20шт 

Мяч футбольный  -10шт 

Мяч волейбольный -20шт 

Насос для накачивания мячей-4шт 

Жилетка игровая-60шт 

Комплект  формы -180шт 

Щитки футбольные  -1шт 

Перчатки вратарские -1шт 

Свисток-2шт 

Секундомер-2шт 

Система для перевозки и хранения мячей -2шт 

Конус с втулкой, палкой и флажком-10шт 

Скамейка гимнастическая -20шт 

Мат гимнастический прямой -10шт 

Мост гимнастический подкидной -1шт 

Бревно гимнастическое напольное  -1шт 

Бревно гимнастическое тренировочное напольное -1шт 
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Стенка гимнастическая -6шт 

Перекладина гимнастическая пристенная-1шт 

Перекладина навесная -4шт 

Брусья навесные -2 шт 

Брусья гимнастические параллельные -1шт 

Брусья гимнастические разновысокие-1шт 

Кольца гимнастические без консоли-1шт 

Козел гимнастический-1шт 

Конь гимнастический (с ручками) маховый-1шт 

Конь гимнастический прыжковый -1шт 

Тумба прыжковая атлетическая-1шт 

Доска навесная для гимнастической стенки-2шт 

Тренажер навесной для спины-1шт 

Комплект для групповых занятий -1шт 

Консоль пристенная для канатов и шестов -1шт 

Канат для лазания -1шт 

Скакалка-50 шт 

Медбол -10шт 

Степ платформа-20шт 

Снаряд для функционального тренинга -1шт 

Дуги для подлезания-2шт 

Коврик гимнастический-5шт 

Палка гимнастическая -15шт 

Стойка для бодибаров-1шт 

Стойки для прыжков в высоту-1шт 

Планка для прыжков в высоту-1шт 

Измеритель высоты для прыжков в высоту-1шт 

Дорожка гимнастическая  -1шт 

"ДОРОЖКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ С ЛИНЕЙКОЙ 

"-1шт 

Мяч для метания-10шт 

Щит для метания в цель навесной -4шт 

Барьер легкоатлетический -5шт 

Палочка эстафетная  -3шт 

Комплект гантелей -1шт 

Комплект гирь  -1шт 

Нагрудные номера-30шт 

"Музыкальный центр"-1шт 

1.Футбольное поле – 1395 кв. м 

2.Площадки для баскетбола и волейбола – 540 кв. м 

3.Легкоатлетический стадион-22017 кв. м 

4.Спортивная площадка: 

Ворота футбольные – 2  шт 

Стойки для  баскетбола – 2 шт 

Стойки для волейбола – 2 шт 

Теннисные стойки  - 2 шт 

Турники – 3 шт. 

Скамейки- 6 шт 

Бассейн 

Аквапалка-20шт 

Акватренер двойной с поясом-2шт 

Антискользящее покрытие -5шт 

Доска для плавания-20шт 

Жилет плавательный спасательный -10шт 

Игрушки плавающие-10шт 
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Катушка для хранения разделительных дорожек-1шт 

Комплект для подводного плавания-10шт 

Контактные элементы-1шт 

Контейнер для хранения инвентаря-15шт 

Круг спасательный -15шт 

Лопатки для рук -10шт 

Мяч резиновый-5шт 

Надувные круги и нарукавники для плавания-5шт 

Обруч плавающий  -5шт 

Обруч с грузами -5шт 

Поплавок цветной -2шт 

Пояс с петлей -1шт    

Термометр для воды -2шт 

Термометр комнатный-2шт 

Часы-секундомер -1шт 

Шест пластмассовый-1шт 

Шест спасательный -1шт 

 

Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета среднего общего 

образования 

 

Предмет Компоненты оснащения учебного кабинета 

Русский язык Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 

Электронные средства обучения для кабинета русского языка и 

литературы 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по русскому языку  

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие 

для учителей и учеников 10-11 классов 

Словари школьные раздаточные для 10-11 классов 

Литература Комплект учебных видеофильмов по литературе 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературе 

Демонстрационные материалы по литературе 

Родной язык Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного 

языка (татарский язык в начальной школе)  

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории 

родного края для начальной школы из 5 справочников (татарский язык в 

начальной школе)  

Комплект портретов детских писателей (не менее 5 портретов) (татарский 

язык в начальной школе)  

Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной 

школы (татарский язык в начальной школе)   

Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы 

(татарский язык в начальной школе)  

Математика Комплект чертежного оборудования и приспособлений          

Цифровая лаборатория для ученика                                   

Комплект чертежных инструментов классных                       

Метр демонстрационный                                                           

Механическая рулетка                                                            

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями             

Набор деревянных геометрических тел                                     

Модель-аппликация по множествам  

Модель-аппликация по числовой прямой  

Модели единиц объема  
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Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров  

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса  

Части целого на круге. Простые дроби  

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление  

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии  

Электронные средства обучения для кабинета математики  

Комплект учебных видеофильмов по математике  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

Комплект демонстрационных учебных таблиц по математике  

Информатика Комплект демонстрационных учебных таблиц по информатике 

Иностранный 

язык 

Электронные средства обучения для кабинета иностранного языка 

Комплект учебных видеофильмов по иностранному языку 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по иностранному языку 

Карты для кабинета иностранного языка 

Комплект портретов иностранных писателей 

Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

Комплект словарей по иностранному языку 

Мобильный 

лингафонный 

класс 

Мобильный лингафонный класс (ноутбуки) "Норд М-5", 16 мест 

 

Физика (с 

лаборантской) 

Цифровая лаборатория по физике для учителя 

Барометр-анероид 

Веб-камера на подвижном штативе 

Видеокамера для работы с оптическими приборами  (разрешение 1,3 Мп) 

Генератор звуковой 

Гигрометр (психрометр) 

Манометр жидкостной демонстрационный 

Метр демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный Цифровой 

Насос вакуумный Комовского 

Столик подъемный 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Калориметр с набором калориметрических тел 

Термометр лабораторный 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования 

Комплект портретов для оформелния кабинета 

Комплект демонстрацинных учебных таблиц 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возрбновляемых 

источников энергии 

Электронные средства обучения для кабинета физики 

Комплект учебных видеофильмов по физике 

ПРИБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МЕХАНИКА 

Набор демонстрационный по механическим явлениям 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям 

Набор демонстрационный волновых явлений 

Ведерко Архимеда 

Маятник Максвелла 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 
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Призма наклоняющаяся с отвесом 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

ПРИБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИК 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям 

Набор демонстрационный по газовым законам 

Набор капилляров 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 

ПРИБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И 

ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ 

Высоковольтный источник 

Генератор Ван-де-Граафа 

Дозиметр 

Камертоны на резонансных ящиках 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи 

Комплект проводов 

Магнит дугообразный 

Магнит полосовой демонстрационный 

Машина электрофорная 

Маятник электростатический 

Набор по изучению магнитного поля Земли 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов 

Набор демонстрационный по полупроводникам 

Набор демонстрационный по постоянному току 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 

Набор демонстрационный по электродинамике 

Набор для демонстрации магнитных полей 

Набор для демонстрации электрических полей 

Трансформатор учебный 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

Прибор Ленца 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электростатический 

Штативы изолирующие 

Электромагнит разборный 

ПРИБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ. ОПТИКА И КВАНТОВАЯ и 

ФИЗИКА 

Набор демонстрационный по геометрической оптике 

Набор демонстрационный по волновой оптике 

Спектроскоп двухтрубный 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Установка для изучения фотоэффекта 

Набор демонстрационный по постоянной Планка 

Комплект для лабораторного практикума по оптике 

Цифровая лаборатория по физике для ученика (без регистратора данных) 

Комплект для лабораторного практикума по механике 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и 

термодинамике 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 
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генератором) 

Химия (с 

лаборантской) 

Набор для электролиза демонстрационный 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 

Горелка универсальная 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от 

условий окружающей среды 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

Установка для фильтрования под вакуумом 

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 

Установка для перегонки веществ 

Барометр-анероид 

Цифровая лаборатория по химии для учителя 

Цифровая лаборатория по химии для ученика (без регистратора данных) 

Комплект ГИА-лаборатории по химии для учителя 

Комплект ГИА-лаборатории по химии для ученика 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Электроплитка 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов (ППГ) 

Спиртовка лабораторная стекло 

Спиртовка лабораторная литая 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учителя 

Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Модель молекулы белка 

Набор для составления объемных моделей молекул 

Набор для моделирования строения атомов и молекул 

Набор моделей заводских химических аппаратов 

Набор трафаретов моделей атомов 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

Комплект коллекций 

Комплект химических реактивов 

Электронные средства обучения для кабинета химии 

Комплект портретов великих химиков 

Пособия наглядной экспозиции 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

электронная 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по химии 

Комплект учебных видеофильмов по химии 
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Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии 

Методические рекомендации к цифровой лаборатории 

История, 

обществознание 

Комплект портретов исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 

Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 

Атлас по истории с комплектом контурных карт 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения для кабинета истории и обществознания 

Государственные символы Российской Федерации 

Комплект учебных видеофильмов по истории 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по истории 

иобществознанию 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

Плакаты настенные 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки 

Дозиметр 

Защитный костюм 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей 

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры 

Компас-азимут 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

Макет гранаты Ф-1 

Макет гранаты РГД-5 

Респиратор 

Дыхательная трубка (воздуховод) 

Гипотермический пакет 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Индивидуальный противохимический пакет 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

Комплект шин складных средний 

Шина проволочная (лестничная) для ног 

Шина проволочная (лестничная) для рук 

Носилки санитарные 

Лямка медицинская носилочная 

Комплект массо-габаритных моделей оружия 

Коврик напольный 1,8*0,6 м 

Термометр электронный для измерения температуры тела 

Макет простейшего укрытия в разрезе 

Винтовка пневматическая 

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия 

Стрелковый тренажер 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого 

и ребенка 

Комплект учебных видеофильмов по ОБЖ 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по ОБЖ 

Электронные средства обучения для кабинета ОБЖ 

Цифровая лаборатория по ОБЖ 

Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами 

Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного 

движения 

Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров с 

"Виртуальным учителем" 

Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей 
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транспортных средств 

География Акустическая система для аудитории Активный стереокомплект 

трехполосных акустических систем 

Комплект инструментов и приборов топографических 

Школьная метеостанция 

Барометр-анероид 

Курвиметр 

Гигрометр (психрометр) 

Комплект цифрового оборудования 

Компас ученический 

Рулетка 

Комплект для проведения исследований окружающей среды 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв 

Глобус Земли физический 

Глобус Земли политический 

Глобус Земли физический лабораторный 

Интерактивный глобус 

Теллурий 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

Модель движения океанических плит 

Модель вулкана 

Модель внутреннего строения Земли 

Модель-аппликация природных зон Земли 

Комплект портретов для оформления кабинета 

Карты настенные 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по географии 

Раздаточные учебные материалы по географии 

Электронные средства обучения для кабинета географии 

Комплект учебных видеофильмов по географии 

Информацион- 

ный центр 

3D принтер профессионального качества. 3D принтер Designer Х 

Пластик PLA Bestfilament 1 кг (1,75мм)     

3D сканер бесконтактный настольный портативный    

1) КомпьютерПЭВМ Raskat  > R5-

5600X/A520/16Gb/256Gb/RTX3060/550W 

2) Монитор  

3) Win 11 pro 

4)Клавиатура+мышь   с предустановленной ;  

5) ПО для защиты от вредоносной информации "  

Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

2) Монитор  

3) Win 11 pro 

4)Клавиатура+мышь   с предустановленной  

 

 

 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;   

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:   

 в учебной деятельности;   

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;   

 при измерении, контроле и оценке результатов образования.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:   

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;   

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),    

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу (печать) и т. п.   

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;  

 поиска и получения информации;   

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);   

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;   

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;   

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);   

 проектирования и конструирования с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;   
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;   

 выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.   

 Количество персональных компьютеров –158 ;  

 Количествово компьютерных классов – 4;  

 Количество рабочих мест в компьютерном классе – 15;  

 Наличие доступа к сети Интернет – имеется;  

 Наличие локальной сети – имеется;  

 Наличие интерактивной доски – имеется;   

 Наличие информационного регулярно обновляемого сайта, размещенного в сети 

Интернет -  https://edu.tatar.ru/n_chelny/gym57 

Программные инструменты:   

 операционные системы и служебные инструменты;   

 орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;   

 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; 

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

 инструмент планирования деятельности;   

 графический редактор для обработки растровых изображений;  

 графический редактор для обработки векторных изображений;   

 музыкальный редактор;  

 редактор подготовки презентаций;  

 редактор видео;   

 редактор звука, виртуальные лаборатории по учебным предметам;  

 среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;  

 среда для интернет-публикаций; 

 редактор интернетсайтов;  

 редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.   

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

 разработка планов, дорожных карт;  

 заключение договоров;   

 подготовка распорядительных документов учредителя; 

 подготовка локальных актов образовательной организации;   

 подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника).   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:   

1. информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 
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поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

 2. полную укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования на определенных учредителем организации языках обучения и воспитания, 

исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Обучающиеся обеспечиваются электронными учебниками через классного руководителя 

и библиотекаря школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы – перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективной и качественной 

образовательной деятельности в рамках основной образовательной программы.  

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и  электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных 

ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных носителях 

информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно- библиографической 

классификации. 

     В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке».  

В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, 

обзоры и т.д. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно- 

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно- библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.   

Информация о состоянии библиотечного фонда  

Основные показатели работы библиотеки  

 

Наименование Показатель 

1. Фонд школьной библиотеки 17308 экз. 

2. Фонд учебников (10-11 классы) 2492 экз. 

3. Учебные пособия 745 экз. 

4. Справочный материал 198 экз. 

5. Художественная литература 1383 экз. 

6. Книгообеспеченность (на одного учащегося) имеется 

7. Аппарат библиотеки 

- алфавитный каталог 

- электронный каталог 

 

 

1 

1 
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8. Автоматизированное рабочее место педагога-

библиотекаря: 

компьютер 

МФУ 

 

 

1 

1 

 

4 раза в год осуществляется сверка Федерального списка экстремистских материалов с 

библиотечными фондом школы  и электронными документами и интернет-сайтами, доступы к 

которым возможны с компьютеров, установленных в школе на основании ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. № 114-ФЗ.  

ИОС является системой обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; 

ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательной 

деятельности. С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

Школа  имеет постоянно обновляемый в сети Интернет сайт, который составляет основу 

развития ИОС образовательного учреждения. Сайт – лицо школы: здесь можно получить всю 

необходимую информацию о школьной жизни, он позволяет решить проблему открытости 

информационной среды, в которой реализуется образовательный процесс — открытости для 

родителей, всего общества.   

Кроме того, сайт является эффективным инструментом для более качественного и 

эффективного решения профессиональных задач: организации взаимодействия участников 

учебно-воспитательного процесса, информационной поддержки и мотивации обучения, 

индивидуальной помощи, информирования, организации различных дистанционных 

мероприятий. Большую роль в этом направлении играют личные страницы педагогов и сайты 

учителей, работающих в школе.  

Все достижения учащихся фиксируются на сайте школы. Сайт школы – это  мощный 

функциональный инструмент, полезный и учителям, и ученикам, и родителям. Реализованы все 

возможности для улучшения образовательного процесса и коммуникационных связей как 

между школой  и учениками, так и между учителями и учениками и их родителями.   

Методическая работа в школе моделируется как система, в которой учитель активно 

занимается творчеством, создаѐт и обогащает культурно-информационную и 

предметноразвивающую среду, владеет разнообразными педагогическими технологиями, 

проявляет заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, проявляет 

гуманное ценностное отношение к ученику.   

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. К 

числу приоритетных направлений при выборе технологий и методов относятся:  

 технологии системно-деятельностного подхода;  

 технологии, направленные на формирование УУД;  

 проектные и исследовательские формы работы, как приоритетные в организации 

образовательной деятельности;  

 применение активных форм обучения (игровые технологии, организация работы в 

группах, обучение на основе «учебных ситуаций»; дебаты, решение кейсов, развития 

критического мышления);  

 технологии электронного обучения.  

В школе разработана нормативная база, позволяющая обучать детей с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

В школе сформированы все необходимые условия для реализации общеобразовательных 

программ с применением дистанционных технологий. Дистанционное обучение реализуется в 

соответствии с Положением об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях с использованием школьного сайта, сервисов Гугл Диск и Электронный журнал. 
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Обучающиеся имеют возможность работать на платформах «Учи.ру», подключаться к ресурсам 

РЭШ, получать и отправлять домашние  задания в электронном виде.  

Использование информационной среды осуществляется в соответствии с Порядком 

доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности и Порядком реализации права педагогов на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами.  

 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

 

           МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение»   определяет  все 

необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение» 

условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 

«Притяжение», сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

–   выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.5. Механизмы достижения  целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную                                        за свое здоровье и жизнь. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. Созданные в МБОУ 

«Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение» условия: 

-     соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-     обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Центр образования – Гимназия №57 «Притяжение»   и реализацию 

предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

-     учитывают особенности, организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

-    предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по достижению 

целевых ориентиров. 
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Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 

условий 

существующих                        

                           в школе 

Определение 

исходного              уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. 1. Составление сетевого      

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП СОО 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП СОО. 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательной 

деятельности 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как 

для учащихся, так и 

педагогов 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы 

1. Учѐт мнения всех 

участников 

образовательной 

деятельности. 

2.Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг 

Администрация 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП СОО 

1. Создание  

благоприятной 

мотивационной среды  

  для реализации   

образовательной 

программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов  и 

учащихся. 

Администрация 

школы 
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Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чѐткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП СОО 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

 

III.6. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

1.1.  Формирование банка нормативно-правовых документов всех 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

СОО, доведение до сведения всех заинтересованных лиц  

2023-2024 г. 

1.2.  Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

СОО  

Июль 2023 г.  

1.3.  Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО(цели образовательной 

деятельности, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.)  

2023-2024г. 

1.4.  Разработка основной образовательной программы среднего 

общего образования школы 

Август 2023г.  

1.5.  Рассмотрение и утверждение основной ООП СОО  Август 2023 г.  

1.6.  Экспертиза основной образовательной программы СОО  Август 2023 г.  

1.7.  Приведение должностных инструкций работников школы 

в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога  

Август  2023 г.  

 1.8.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и  входящих в федеральный 

перечень учебников  

Август 2023  г. 

1.9.  Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса  

  Август 2023 г. 

1.10.  Утверждение дополнений (изменений) ООП   СОО  Ежегодно 

2. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего образования 

2.1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов  

с сентября 2023 г 

ежегодно  

2.2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

становление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно  

Февраль-май 

ежегодно  

2.3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работникам  

Сентябрь- январь  

III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 
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3.1. Создание совета, обеспечивающего координацию действий 

педагогического коллектива и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса введения  

Сентябрь 2023 г.  

3.2. Мониторинг готовности школы к введению ФГОС СОО   Август 2023 г.  

3.3. Разработка и утверждении плана работы по введению 

ФГОС СОО  

Ежегодно 

3.4. Проведение педагогических советов по вопросам введения 

ФГОС СОО 

Ежегодно 

3.5. Совещания при директоре по вопросам ресурсного 

обеспечения и созданию условий для реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО  

Ежегодно 

3.6. Разработка регламента и проведение мониторинга 

образовательных потребностей участников 

образовательных отношений по формированию учебного 

плана и плана внеурочной деятельности  

Ежегодно 

3.7 Определение оптимальной для реализации профильного 

обучения модели организации образовательного процесса 

с учетом требований ФГОС СОО 

Ежегодно 

3.8. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы 

и учреждений профессионального, дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Ежегодно 

       4. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

4.1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО  

Ежегодно 

4.2. Обеспечение повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС СОО  

Ежегодно, по 

графику  

4.3. Разработка плана методического сопровождения введения 

ФГОС СОО, обеспечивающего внутреннею подготовку 

педагогов к реализации ФГОС СОО  

поэтапно  

4.4. Организация работы по программному обеспечению 

преподавания учебных предметов учебного плана школы  

ежегодно 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

5.1. Размещение на сайте школы информационных материалов 

о реализации ФГОС СОО  

постоянно  

5.2. Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке перехода на них  

постоянно  

5.3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП  

ежегодно  

5.4. Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в 

самообследовании школы  

ежегодно  

         6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего 

образования 

6.1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО  

ежегодно  

6.2. Обеспечение соответствия материально- технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО  

постоянно  

6.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН  

постоянно  

6.4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

постоянно  
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работников образовательной организации  

6.5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО  

постоянно  

6.6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами постоянно  

постоянно  

6.7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных  

постоянно  

6.8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

постоянно  

    7.Психолого- педагогическое  обеспечение введения и реализации ФГОС СОО 

7.1. Организация работы педагога-психолога В течение года 

7.2. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации реализации 

ФГОС СОО 

При 

необходимости 

  
III.7.Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат:  

 кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. 

 

Объект контроля Критерии оценки Ответственный 

Кадровые условия 

Кадровые условия 

реализации     ООП СОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Директор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

 и  служащих 

Администрация 

Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

связи с реализацией 

ФГОС СОО 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических                                                                            работников 

Администрация 

Реализация плана 

методической работы 

Проведение тематических педсоветов, 

всеобучей, заседаний ШМО по проблемам 

реализации ФГОС 

Администрация. 

Руководители 

МО 

Персональный контроль Осуществление контроля за работой 

учителей в   рамках ВШК 

Администрация 

Качество преподавания 

дисциплин 

Осуществление контроля за качеством 

преподавания дисциплин, курсов 

Администрация 
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внеурочной  деятельности 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

СОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

СОО) 

Зам. директора  по 

УВР 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Зам. директора по 

УР 

Качество реализации ООП 

СОО 

Полнота охвата учебного плана и плана 

внеурочной деятельности 

Зам. директора                              по 

УР 

Зам. директора 

по ВР 

Сотрудничество с 

общественными и другими 

органами и инстанциями. 

Полнота плана внеурочной деятельности  

охват занятости учащихся 

Зам. директора                                         по 

ВР 

Финансовые условия реализации 

Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и 

достижения планируемых 

результатов 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП СОО 

Директор 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП СОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Зам. директора                                              по 

УР 

Материально-технические условия реализации 

Компоненты оснащения Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной 

и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Директор 

Зам. директора  по 

АХР 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры школы 

Зам. директора                                 по 

АХР 

Качество оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Зам. Директора    

по УР 

Зам. директора 

по АХР 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП СОО 

Проверка оснащения учебниками, учебно- 

методическими и дидактическим 

материалами, наглядными пособиями и др. 

Зам. директора                                      по 

УР 

Зам. директора 

по ВР 

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его 

осуществления 

Зам. Директора  по 

УР, ВР 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

Зам. Директора   по 

УР, ВР 
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региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

учебным 

предметам ООП СОО 

Зам. директора                                      по 

УР, ВР 

 Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

Зам. директора                                              по 

УР 

Зам. директора                                            по 

ВР 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП СОО 

Зам. директора                                      по 

УР 

Зам. директора 

по ВР 

 

       Основная образовательная  программа среднего общего образования -необходимое условие 

для развития гибкого образовательногопространства, стабильного  функционирования школы. 
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