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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образо-

вательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 2» НМР 

РТ (далее - школой № 2) основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладе-

ние духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образо-

вания; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образо-

вания в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обяза-

тельных учебных предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиден-

тификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессио-

нальной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ общего и про-

фессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной програм-

мы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО школы № 2 при конструировании и осуществлении образовательной деятель-

ности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективно-

сти, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала лично-

сти. 

Программа соответствует основным принципам государственной  политики указанным в 

Федеральном Законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям чело-

века, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способ-

ностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

Основная образовательная программа формируется 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 представле-

ний 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- тех-

нического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессио-

нальные 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 при-

обретают 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- про-

ектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

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

индивидуальной образовательной траектории; 

– 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 стремле-

нии к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности вли-

ять 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 предвари-

тельное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование   идентич-

ности   и   устойчиво го  образа   «Я».   Направленность   личности   в юношеском возрасте ха-

рактеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, моти-
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вами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому перио-

ду 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, сколь-

ко четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО школы 2 разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Феде-

рации, Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями (далее – № 273-ФЗ), с учетом при-

мерной основной образовательной программы среднего общего образования, Уставом МБОУ 

«СОШ № 2» НМР РТ, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется школой  через урочную и внеурочную дея-

тельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, а также способы  определения достижения 

этих целей и результатов.  

Раздел  включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы; систему оценки результатов освоения основ-

ной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе:  

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образо-

вания, включающую такие направления, как духовно- нравственное развитие, воспитание обу-

чающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу     коррекционной     ра-

боты,     включающую     организацию     работы     с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план среднего общего образования как 

один из основных механизмов реализации основной образовательной программы; план вне-

урочной деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируе-

мую 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 образова-

ния. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предме-
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тов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образо-

вания на базовом уровне основной образовательной программы среднего общего образования 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ адресована: 

- всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11 классов, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, социальным партнерам) для регули-

рования отношений; 

- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов на уровне среднего общего образования; 

для конкретизации сферы ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности школы, обучающихся, их родителей (законных представителей); для определения 

возможностей и организации взаимодействия; 

- педагогическим работникам для единого понимания смыслов среднего общего обра-

зования, реализуемого в школе № 2, а также в качестве  ориентира  в проектировании и реали-

зации образовательной деятельности; 

- административно-управленческому персоналу школы № 2 в качестве нормативного 

основания координации деятельности педагогического коллектива школы по выполнению тре-

бований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для принятия управленче-

ских решений на основе мониторинга  освоения  учащимися  ООП ООО. 

Прием обучающихся в школу № 2 осуществляется в соответствии со статьей 67 ФЗ № 

273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Объем ООП СОО определяется в учебном плане среднего общего образования и плане 

внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа ориентирована на становление личностных харак-

теристик выпускника («портрет выпускника школы»): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою со-

причастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, про-

ектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-

док, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение  

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

-  

1.1.4. Подходы к организации внеурочной деятельности среднего общего образова-

ния 

Внеурочная деятельность в школе реализуется в рамках оптимизационной модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и уча-

стие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих об-

разовательную деятельность при получении среднего общего образования. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие 
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виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, со-

циальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной си-

стемы обучения: литературные гостиные, спортивные секции, детские организации, научно-

практические конференции, олимпиады, НОУ, поисковые и научные исследования, обществен-

но-полезные практики, конкурсы, походы и экспедиции, программы курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого школой и др. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общего образования 

Компоненты 

модели 

Целеполагание и содержание компонентов модели, 

формы внеурочной деятельности 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 

осознание и переживание базовых национальных ценностей как 

субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и 

развитие у них способности к реализации творческого потенциа-

ла в предметно-продуктивной деятельности на основе ценност-

ных установок. 

Включает: программы курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации по направлениям развития лично-

сти: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности (реализация про-

грамм курсов внеурочной деятельности осуществляется в соот-

ветствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные и 

социальные практики. 

Педагогическая 

поддержка 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания 

помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

успешным продвижением в обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучаю-

щихся по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в 

том числе дистанционным) и проектно-исследовательской дея-

тельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности 

- нерегулярные формы   внеурочной деятельности: проект-

но-исследовательская деятельность, предметные, дистанционные 

олимпиады и конкурсы, фестиваль наук и др. 
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Педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению 

нравственного, 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у обучаю-

щихся ценностно-смысловых установок и навыков здорового и 

безопасного образа жизни. В основу педагогической поддержки 

положена оперативная помощь обучающимся в решении их ин-

дивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в 

обучении, спорте и творческой деятельности, в принятии правил, 

с эффективной деловой и межличностной коммуникацией, с 

жизненным и нравственным выбором (самоопределением). 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на рацио-

нальную организацию урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечение оптимального двигательного режима для обучаю-

щихся, профилактику различного рода зависимостей, формиро-

вание и развитие навыков здоровьесберегающей коммуникации, 

удовлетворение потребности обучающихся в самореализации в 

процессе познавательной, творческой и социально значимой 

деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации; 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: традиционные 

спортивные КТД по плану воспитательной работы, дни семейно-

го отдыха, социальные и культурные практики и др. 

Реализация 

социально значимой 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. Социальное 

созревание и формирование основ гражданской идентич-

ности обучающихся происходит посредством их добро-

вольного и посильного включения в решение реальных проблем 

взрослого сообщества на основе морального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую деятель-

ность, участие в работе детских общественных организациях и 

клубах. 

Осуществляется через: 

- нерегулярные формы: благотворительные марафоны, семейные 

социально значимые проекты, экологические акции и проекты 

культурные и социальные практики и др. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП отражают требования 

ФГОС СОО, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возраст-

ным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки достижения 

этих результатов. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

По требования ФГОС СОО личностные результаты освоения ООП 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 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
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закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 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 видах 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 

условию 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 спортивнооздоровительной дея-

тельностью, 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; 

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 здоро-

вью, 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; 
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– 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. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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 неотчуждаемости 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; 

– 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 дост 

– оинству 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми:  

– 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; 
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– 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.  

Личностные результаты 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.  

Личностные результаты 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.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-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; 

– 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. 

Личностные результаты 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 

По требования ФГОС СОО метапредметные результаты освоения ООП отражают: 

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; 
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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 дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать 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, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены 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; 

– 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; 
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– 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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.); 

– 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. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

По требования ФГОС СОО предметные результаты освоения ООП отражают: 

1. Филология и иностранные языки: 

сформированность представлений 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;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

свободное использование словарного запаса;  

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

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

стрирующих творческие способности обучающихся;  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним;  

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного язы-

ка и применение знаний о них в речевой практике;  

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров;  

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

национальной и мировой;  

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского, родного (нерусского) языка;  

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях; 
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владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для  

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в   со-

временном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и уме-

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

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

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран,  

использующими данный язык как средство общения;  

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях.  

2. Общественные науки: 

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, соци-

альных 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;  

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук.  

сформированность представлений о современной исторической науке, ее  

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  
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владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

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 раз-

вития; 

3.Математика и информатика: 

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, 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, культур-

ного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контек-

стов информационных технологий; принятие этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
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необходимости формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

4.Естественные науки: 

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 чело-

века; 

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 проектноисследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
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проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач;  

сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терми-

нологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

5.Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эко-

логически 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. 

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 физкультурноспортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

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

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; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, 
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направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

6. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

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 результа-

тов. 

 

1.2.3.1. Русский язык.  

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; 
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– 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 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; 
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– 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). 

 

1.2.3.2. Литература 

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 

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.); 
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– 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. 

 

1.2.3.3. Родной язык 

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

вого курса родного языка должны отражать: 

- 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, точност 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  (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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стремление к речевому самосовершенствованию; 

-  сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

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

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-

ного диалога; 

 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский)  

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»; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

 

1.2.3.5.Математика 
 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по спе-

циальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, использова-

ния в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешно-

го продолжения образования по спе-

циальностям, не связанным с приклад-

ным использованием математики 

Элементы тео-

рии множеств и 

математиче-

ской логики 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, число-

вые множества на координат-

ной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, част-

ный случай общего утвержде-

ния, контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество числово-

го множества, заданное про-

стейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в рассуж-

дениях,          в том числе с ис-

пользованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни 

 Оперировать  понятиями: ко-

нечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление мно-

жеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, контрпри-

мер; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объ-

единение множеств, в том числе 

представленных графически на число-

вой прямой и на координатной плоско-

сти; 

 проводить доказательные рас-

суждения для обоснования истинно-

сти утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и выра-

жения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, раци-

 Свободно оперировать поняти-

ями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, прибли-
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ональное число, приближѐнное 

значение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение 

и понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера уг-

ла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную вели-

чину; 

 выполнять арифметиче-

ские действия с целыми и раци-

ональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых вы-

ражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, ли-

бо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональ-

ные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значе-

ния целых степеней чисел, кор-

ней натуральной степени из чи-

сел, логарифмов чисел в про-

стых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и раци-

ональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые степе-

ни чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и дроб-

но-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну пе-

ременную через другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

 изображать схематиче-

ски угол, величина которого 

выражена в градусах; 

жѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и по-

нижение на заданное число процен-

тов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих произ-

вольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письмен-

ные приемы, применяя при необходи-

мости вычислительные устройства;  

 находить значения корня нату-

ральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, ис-

пользуя при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

 пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным фор-

мулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих сте-

пени, корни, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобра-

зования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении за-

дач табличные значения тригономет-

рических функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с число-

выми данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные мате-

риалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и ис-

пользовать при решении практических 

задач числовые значения реальных ве-
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 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач практиче-

ского характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных ма-

териалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные ве-

личины, характеристики объек-

тов окружающего мира с их 

конкретными числовыми зна-

чениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении практи-

ческих задач повседневной 

жизни 

личин, конкретные числовые характе-

ристики объектов окружающего мира 

 

Уравнения и не-

равенства 

 

 Решать линейные урав-

нения и неравенства, квадрат-

ные уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d 

и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d 

можно представить в виде сте-

пени с основанием a) и про-

стейшие неравенства вида a
x 
< 

d    (где d можно представить в 

виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней простейшего 

тригонометрического уравне-

ния вида: sin x = a,  cos x = a,  tg 

x = a, ctg x = a, где a – таблич-

ное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы уравнений 

при решении несложных прак-

тических задач 

 Решать рациональные, пока-

зательные и логарифмические уравне-

ния и неравенства, простейшие ирра-

циональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду «произ-

ведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интерва-

лов для решения неравенств; 

 использовать графический ме-

тод для приближенного решения урав-

нений и неравенств; 

 изображать на тригономет-

рической окружности множество 

решений простейших тригонометри-

ческих уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств в соот-

ветствии с дополнительными услови-

ями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравне-

ния, системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и нера-

венства для построения и исследова-
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ния простейших математических мо-

делей реальных ситуаций или приклад-

ных задач; 

 уметь интерпретировать по-

лученный при решении уравнения, не-

равенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в кон-

тексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество зна-

чений функции, график зависи-

мости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показатель-

ной функций, тригонометриче-

ских функций; 

 соотносить графики эле-

ментарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, лога-

рифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций с формулами, которы-

ми они заданы; 

 находить по графику 

приближѐнно значения функ-

ции в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, про-

межутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие зна-

чения и т.п.); 

 Оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определе-

ния и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наимень-

шее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: пря-

мая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифми-

ческая и показательная функции, три-

гонометрические функции;  

 определять значение функции 

по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле поведе-

ние и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрас-

тания/убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свой-

ства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и ис-

пользовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 
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 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстре-

мумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте конкретной 

практической ситуации 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам про-

стейшие характеристики периодиче-

ских процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы ма-

тематического 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные зада-

чи на применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутка-

ми знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости возраста-

ния (роста, повышения, увели-

чения и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики ре-

альных процессов и зависимо-

стей с их описаниями, включа-

ющими характеристики скоро-

сти изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для реше-

 Оперировать понятиями: про-

изводная функции в точке, касатель-

ная к графику функции, производная 

функции; 

 вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные эле-

ментарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшие и наименьшие значе-

ния функций, строить графики много-

членов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с иссле-

дованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать получен-

ные результаты 
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ния несложных прикладных за-

дач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать 

на базовом уровне ос-

новными описатель-

ными характеристи-

ками числового набо-

ра: среднее арифмети-

ческое, медиана, 

наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на 

базовом уровне поня-

тиями: частота и ве-

роятность события, 

случайный выбор, 

опыты с равновоз-

можными элементар-

ными событиями; 

 вычислять ве-

роятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в простых 

случаях вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопо-

ставлять, сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях ре-

альные данные, пред-

ставленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и распреде-

лениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математиче-

ском ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном рас-

пределении и примерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной веро-

ятности и о полной вероятности, применять их 

в решении задач; 

 иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о корреляции слу-

чайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы пред-

ставления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

Текстовые зада-

чи 
 Решать не-

сложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать 

условие задачи, при 

необходимости стро-

ить для ее решения 

математическую мо-

дель;  

 понимать и ис-

пользовать для реше-

ния задачи информа-

цию, представленную 

в виде текстовой и 

символьной записи, 

 Решать задачи разных типов, в том чис-

ле задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, прово-

дить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора ва-

риантов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

 анализировать и интерпретировать ре-

зультаты в контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи инфор-

мацию из одной формы в другую, используя при 
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схем, таблиц, диа-

грамм, графиков, ри-

сунков; 

 действовать по 

алгоритму, содержа-

щемуся в условии за-

дачи; 

 использовать 

логические рассужде-

ния при решении за-

дачи; 

 работать с из-

быточными условия-

ми, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для ре-

шения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них опти-

мальное по критери-

ям, сформулирован-

ным в условии; 

 анализировать 

и интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать ре-

шения, не противоре-

чащие контексту; 

 решать задачи 

на расчет стоимости 

покупок, услуг, поез-

док и т.п.; 

 решать не-

сложные задачи, свя-

занные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприяти-

ем, недвижимостью; 

 решать задачи 

на простые проценты 

(системы скидок, ко-

миссии) и на вычис-

ление сложных про-

центов в различных 

схемах вкладов, кре-

дитов и ипотек; 

 решать прак-

тические задачи, тре-

бующие использова-

ния отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на 

необходимости схемы, таблицы, графики, диа-

граммы; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 



34 
 

определение положе-

ния на временнóй оси 

(до нашей эры и по-

сле), на движение де-

нежных средств (при-

ход/расход), на опре-

деление глуби-

ны/высоты и т.п.; 

 использовать 

понятие масштаба для 

нахождения расстоя-

ний и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при рабо-

те на компьютере и 

т.п.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 решать не-

сложные практиче-

ские задачи, возника-

ющие в ситуациях по-

вседневной жизни 

Геометрия  Оперировать 

на базовом уровне по-

нятиями: точка, пря-

мая, плоскость в про-

странстве, параллель-

ность и перпендику-

лярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать 

основные виды мно-

гогранников (призма, 

пирамида, прямо-

угольный параллеле-

пипед, куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры от 

руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 делать (вынос-

ные) плоские чертежи 

из рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать ин-

формацию о про-

странственных гео-

метрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометри-

ческие факты, если условия применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геомет-

рических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогран-

ников; 

 извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение пря-

мых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фи-

гур; 

 доказывать геометрические утвержде-

ния; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхно-

стей геометрических тел с применением фор-
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 применять тео-

рему Пифагора при 

вычислении элемен-

тов стереометриче-

ских фигур; 

 находить объ-

емы и площади по-

верхностей простей-

ших многогранников 

с применением фор-

мул; 

 распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, ци-

линдр, сфера и шар); 

 находить объ-

емы и площади по-

верхностей простей-

ших многогранников 

и тел вращения с при-

менением формул. 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 соотносить аб-

страктные геометри-

ческие понятия и фак-

ты с реальными жиз-

ненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать 

свойства простран-

ственных геометриче-

ских фигур для реше-

ния типовых задач 

практического содер-

жания; 

 соотносить 

площади поверхно-

стей тел одинаковой 

формы различного 

размера; 

 соотносить 

объемы сосудов оди-

наковой формы раз-

личного размера; 

 оценивать 

форму правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количе-

ство вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

мул; 

 вычислять расстояния и углы в про-

странстве. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из других областей знаний  
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Векторы и коор-

динаты в про-

странстве 

 Оперировать 

на базовом уровне по-

нятием декартовы ко-

ординаты в простран-

стве;  

 находить коор-

динаты вершин куба и 

прямоугольного па-

раллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы ко-

ординаты в пространстве, вектор, модуль век-

тора, равенство векторов, координаты векто-

ра, угол между векторами, скалярное произве-

дение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точ-

ками, сумму векторов и произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум не-

коллинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декар-

товой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

История мате-

матики 

 

 Описывать от-

дельные выдающиеся 

результаты, получен-

ные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических от-

крытий и их авторов в 

связи с отечественной 

и всемирной истори-

ей; 

 понимать роль 

математики в разви-

тии России 

 Представлять вклад выдающихся мате-

матиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Методы мате-

матики 
 Применять из-

вестные методы при 

решении стандартных 

математических за-

дач; 

 замечать и ха-

рактеризовать мате-

матические законо-

мерности в окружаю-

щей действительно-

сти; 

 приводить 

примеры математиче-

ских закономерностей 

в природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершен-

ство окружающего 

мира и произведений 

искусства 

 Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и выпол-

нять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерно-

стей в природе характеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач 
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1.2.3.6.История 

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

вания: 

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;  

– 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;  
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– 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. 

 

1.2.3.7. Обществознание 

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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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 
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– 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. 

 

1.2.3.8. Астрономия 

На базовом уровне  требования к предметным  результатам освоения учебного пред-

мета  отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; владение основопола-

гающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверен-

ное пользование астрономической терминологией и символикой; 

3) сформированность представлений о  значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно- техническом развитии; 

4) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- знать смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; выделять основные этапы освоения космического пространства; 

- знать гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- выделять основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- понимать размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лун-

ных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и от-

ливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характери-

стик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяю-

щие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, крас-
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ное смещение с помощью эффекта Доплера; находить на небе созвездия Большая Медведица, 

Малая Медведица и Полярную звезду; 

- понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астроно-мии. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать смысл физического закона Хаббла; 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получе-

ния информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 - находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Волопас, Ле-

бедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бе-

тельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта 

 

1.2.3.9.Химия 

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

вания: 

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; 
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– 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. 

 

1.2.3.10. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 

и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 



46 
 

1.2.3.11. Физическая культура  

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. 

 

1.2.3.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

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; 
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– 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; 

– 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 
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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; 

– 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 Фе-

дерации 

– 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; 
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– 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; 

– 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;  
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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 
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– 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 

– 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. 

 

1.2.3.13 Индивидуальный проект 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

научится: 

–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 исследователь-

ских задач; 

–использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы. 

–владеть навыками критического мышления, коммуникативной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; инновационной, аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности; 

–самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

–самостоятельно ставить  цели и формулировать гипотезы исследования, планировать 

работу; выделять объект и предмет  исследовательской  работы; 

–отбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать аргумента-

цию результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

–самостоятельно определять тему проекта, методы и способы его реализации, источники 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; взаимодействовать с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

–оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

–составлять библиографический список по проблеме;  

–самостоятельно управлять ресурсами, в том числе нематериальными; проводить рецен-

зию проектной работы; 

–отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
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–вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объектив-

но презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения про-

дуктивного 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 преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

–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. 

Выпускник получит возможность научиться ориентироваться: 

–о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных мето-

дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

–о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

–о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 

–об истории науки; 

–о новейших разработках в области науки и технологий; 

–о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-

довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

–о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-

следований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения 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. 

 

1.2.4.  Дополнительные учебные предметы, предлагаемые МБОУ «СОШ №2» НМР 

РТ. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспе-

чивает: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

–  общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего об-

щего 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 дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю-

щихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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



54 
 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способно-

стей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-

образной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и инте-

грации знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) про-

блем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, само-

организации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-

ное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

В рамках Учебного плана МБОУ «СОШ №2» НМР РТ реализуются элективные курсы: 

1. Мои профессиональные намерения 

2. Информационные системы и модели 

3. Экономика в математике 

4. Финансовая математика 

5. Мир финансов 

6. Ключевые вопросы русской истории 

7. Практическое правоведение 

8. Физика рядом с нами 

9.  Искусство владения словом 

10. Основы делового общения 

11. Технология перевода. 

  

Рабочие программы элективных  курсов, программы внеурочной деятельности являют-

ся  приложением  к  данной ООП СОО со следующими планируемыми предметными результа-

тами. 

Мои профессиональные намерения: 

– предметные результаты образовательной деятельности выражаются в усвоении обуча-

емыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельно-

сти, ценностей; 

– овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опе-

раций и составление операционной карты работ; 

– овладение средствами и формами графического отображения процессов, правилами 

выполнения графической документации; методами технической, технологической и инструк-

тивной информации; 

– документирование результатов труда и проектной себестоимости продукта труда; при-

мерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

Информационные системы и модели: 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие кон-

струкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выпол-

нять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получае-

мые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет со-
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ответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в хо-

де учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьюте-

рами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Экономика в математике: 

–  формирование у школьников понимание значения экономики для общественного про-

гресса; осознание экономических проблем России и возможных путей их преодоления; 

–  формирование представлений об идеях и методах экономики, об организации деятель-

ности в сфере экономики и банковского дела; 

–  знакомство учащихся с терминологией, встречающейся при изучении курса, помочь 

понять ее и правильно использовать; 

–  применение математического аппарата при решении экономических задач; 

–  вооружение конкретными экономическими знаниями, необходимыми для изучения 

других школьных предметов, для применения в практической деятельности, для выбора буду-

щей профессии и продолжения образования; 

–   навыки работы в группах, быть их лидером, выступать, вести переговоры, отстаивать 

свои интересы; 

–  знакомство школьников с интересующими их профессиями в области экономики и 

банковского дела, требованиями, предъявляемыми к работникам этой сферы. 

–  знать и понимать экономическую теорию, ее проблемы и закономерности; 

–  природу и сущность рассматриваемых экономических процессов; 

–  основные категории экономики: товар, деньги, прибыль, финансы и т.д. 

–  основные понятия и термины, связанные с экономикой и банковским делом: произво-

дительность труда, рентабельность, налоги, инфляция, индексация и т.д. 

–  экономические тенденции, происходящие в нашей стране и во всем мире. 

Финансовая математика: 

–  формирование у школьников понимание значения экономики для общественного про-

гресса; осознание экономических проблем России и возможных путей их преодоления; 

–  формирование представлений об идеях и методах экономики, об организации деятель-

ности в сфере экономики и банковского дела; 

–  знакомство учащихся с терминологией, встречающейся при изучении курса, помочь 

понять ее и правильно использовать; 

–  применение математического аппарата при решении экономических задач; 

–  вооружение конкретными экономическими знаниями, необходимыми для изучения 

других школьных предметов, для применения в практической деятельности, для выбора буду-

щей профессии и продолжения образования; 

–   навыки работы в группах, быть их лидером, выступать, вести переговоры, отстаивать 

свои интересы; 

–  знакомство школьников с интересующими их профессиями в области экономики и 

банковского дела, требованиями, предъявляемыми к работникам этой сферы. 

–  знать и понимать экономическую теорию, ее проблемы и закономерности; 

–  природу и сущность рассматриваемых экономических процессов; 

–  основные категории экономики: товар, деньги, прибыль, финансы и т.д. 

–  основные понятия и термины, связанные с экономикой и банковским делом: произво-

дительность труда, рентабельность, налоги, инфляция, индексация и т.д. 

–  экономические тенденции, происходящие в нашей стране и во всем мире. 

 



56 
 

 

Мир финансов: 
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономи-

ческой деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного отношения к 

чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдель-

ных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответ-

ственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-

точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; ана-

лизировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения прак-

тических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовы-

вать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых эконо-

мических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупате-

ля, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-

тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-

ваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Ключевые вопросы русской истории: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Практическое правоведение. 

Предметные результаты изучения элективного курса "Практическое правоведение" 

должны отражать: 

– сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

– владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях; 

– владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

– сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

– сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

– сформированность основ правового мышления; 

– сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 



57 
 

– понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юриди-

ческих профессий; 

– сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

– сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Физика рядом с нами: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

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

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Искусство владения словом: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

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

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильно-

сти, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  

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

выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

– 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;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тек-

сты 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;  
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– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словар-

ного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы); 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Основы делового общения 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

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

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильно-

сти, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  

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

выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

– 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;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тек-

сты 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 словар-

ного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы); 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Технология перевода. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета ««Технология перевода». 

Специальные учебные умения: 

– находить и выделять в тексте новые лексические средства  (включая лингвострановед-

ческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

– соотносить средства выражения и коммуникативного намерения говоряще-

го/пишущего; 

– анализировать языковые трудности текста с целью более полного понимания смысло-

вой информации; 

– группировать и систематизировать языковые средства по определѐнному признаку 

(формальному, коммуникативному); 
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– заполнять обобщающие схемы/таблицы для систематизации языкового, страноведче-

ского/культуроведческого материала; 

– интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты  в тексте; 

– использовать словари различных типов, современные информационные технологии в 

процессе перевода.                           

Филологические  умения: 

– делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в различ-

ных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

– составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

– сопоставлять объѐм значений соотносимых лексических единиц на родном и иностран-

ном языках, писать на родном языке комментарии пояснения к иноязычным реалиям и словам с 

лингвострановедческим фоном; 

– сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

– собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

Компенсаторные умения: 

– использовать паралингвистические средства (мимику, жесты); 

– использовать риторические вопросы; 

– использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

– прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

– понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и кон-

текстуальной догадки; 

– использовать перифраз/толкование, синонимы; 

– использовать эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

    

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1 .Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью си-

стемы оценки и управления качеством образования в школе № 2. 

Система оценки: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, про-

цедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процес-

се освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга; 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

при оценке деятельности школы № 2, педагогических работников. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 
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освоения обучающимися ООП СОО школы № 2. Итоговые планируемые результаты детализи-

руются в рабочих программах педагогов в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школы № 2 в соответ-

ствии 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 аттестацион-

ных процедур; 

– самообследование деятельности школы № 2. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутрен-

ней оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика в виде 

входных контрольных работ, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутрен-

него мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обуча-

ющихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую атте-

стацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследова-

ния муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на осно-

вании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки школы № 2  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 коллегами по методическим объединениям и администраци-

ей школы № 2. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы № 2 обсуждаются на пе-

дагогических советах и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей об-

разовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы и уточнению 

программы развития школы №2, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности школы № 2 приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы № 2 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 (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, са-

мооценка, наблюдения и др.); 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результа-

тов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования кон-

текстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся. 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к пред-
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ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обес-

печивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты базового уровня обучения; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит 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 образова-

тельной 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. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности школы. Оценка личностных результатов осуществ-

ляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образо-

вательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, бли-

жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственно-

сти за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, фор-

мируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допуска-

ется использовать только в виде усредненных, анонимных  данных. Внутренний мониторинг 

организуется администрацией школы № 2 и осуществляется классным руководителем преиму-

щественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятель-

ности, которые обобщаются в конце учебного года и отражаются в анализе работы классного 

руководителя. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных». 

 

1.3.2.2 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией шко-

лы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе. В рамках внутреннего мониторинга школы № 2 могут проводиться отдельные процеду-

ры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 
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– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Формы оценки познавательных учебных действий: 

 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 год в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита индивидуального итогового проекта. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий осуществляется через заполне-

ние индивидуальных диагностических карт на основе педагогического наблюдения, осуществ-

ляемого на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организации проектной 

деятельности и активных общественных практик. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ  

Ф.И. учащегося ___________________________________________________________ Класс __________ 
 

УУД Критерии 

Балл/ 

учебный 

год 

  

Регулятивные УУД 

1 Определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цели учебной 

и внеурочной деятельности, ставить перед собой новые задачи 

развития 

2 2 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но не во всех 

видах деятельности. Четко выполняет задания по заданному алго-

ритму 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 

может поставить цель, иногда выполняет работу самостоятельно 
0 0 

2 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат деятельности, 

предвидит последствия, своевременно вносит коррективы, выбирая 

наиболее эффективные способы деятельности 

2 2 

Способен самостоятельно прогнозировать результат деятельности, 

вносить коррективы, выбирать необходимые способы деятельности, 

но иногда испытывает затруднения 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 

может спрогнозировать результат деятельности, не всегда оценива-

ет последствия достижения поставленной цели 

0 0 

3 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и формулировать 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 
2 2 

Понимает мотив деятельности, может сформулировать  самостоя-

тельно проблему и задачи, но не во всех видах деятельности 
1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 

может сформулировать проблему, поставить задачи. Иногда вы-

полняет эти действия самостоятельно, но неуверенно 

0 0 

4 Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятельности, свобод-

но ориентируется в информационном пространстве, эффективно 

используя все  необходимые ресурсы для достижения поставленной 

цели 

2 2 

Умеет самостоятельно распределять свое время, ориентируется в 

информационном пространстве, способен использовать необходи-

мые ресурсы для достижения поставленной цели 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 

может использовать информационные ресурсы для достижения 

поставленной цели 

0 0 

5 Выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели для 

решения поставленных задач, производит расчет материальных и 

нематериальных затрат 

2 2 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели для 

решения поставленных задач, но испытывает затруднения при 
1 1 
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материальные и 

нематериальные затраты. 

расчете материальных и нематериальных затрат 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 

может спланировать пути достижения цели для решения постав-

ленных задач, произвести расчет материальных и нематериальных 

затрат 

0 0 

6 Сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить полученный ре-

зультат деятельности с поставленной заранее целью. Умеет пра-

вильно оценивать и обосновывать результат своей деятельности на 

основе разработанных критериев 

2 2 

Может самостоятельно соотносить полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью. Не всегда правильно 

оценивает и обосновывает результат своей деятельности на основе 

разработанных критериев 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 

может соотносить полученный результат деятельности с постав-

ленной заранее целью. Не всегда правильно оценивает и обосновы-

вает результат своей деятельности на основе разработанных крите-

риев 

0 0 

ИТОГО: 12–10 баллов – высокий уровень, 9–6 баллов – базовый уровень, 5–0 балла – низкий 

уровень 
  

Познавательные УУД 

1 Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи 

Самостоятельно осуществляет развѐрнутый информационный по-

иск и на его основе формулирует новые учебные и познавательные 

задачи, находит обобщѐнные способы решения задач. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет развѐрнутый информационный по-

иск и на его основе способен формулировать новые учебные и по-

знавательные задачи , но испытывает затруднения при нахожде-

нии обобщѐнных способов решения задач. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно осуществлять расширенный поиск 

информации. При помощи одноклассников или учителя формули-

рует новые учебные и познавательные задачи и находит обобщѐн-

ные способы решения задач. 

0 0 

2 Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Самостоятельно критически оценивает и интерпретирует инфор-

мацию с разных позиций. Может распознать и зафиксировать про-

тиворечия в различных информационных источниках. 

2 2 

Не всегда критически оценивает и интерпретирует информацию с 

разных позиций. Затрудняется в распознавании и фиксации проти-

воречий в различных информационных источниках. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно оценивать и интерпретировать ин-

формацию с разных позиций. Может распознать  и зафиксировать 

противоречия в различных информационных источниках с помо-

щью одноклассников или учителя. 

0 0 

3 Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках 

2 2 

Не всегда активно использует различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений. 

Испытывает небольшие затруднения в использовании противо-

речий, выявленных в информационных источниках 

1 1 

Затрудняется использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений. 

Может использовать противоречия, выявленные в информацион-

ных источниках, только с помощью учителя или одноклассников 

0 0 

4 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. 

Самостоятельно находит и приводит критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно от-

носится к критическим замечаниям, рассматривает их как ресурс 

собственного развития 

2 2 

Не всегда может привести критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого. Может спокойно и разумно отно-

ситься к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения.  

1 1 

Не может привести критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого. Не всегда спокойно и разумно относится к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения. 

0 0 

5 Выходить за рамки Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета и осуществ- 2 2 



64 
 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  

широкого переноса 

средств и способов 

действия. 

ляет целенаправленный поиск возможностей для  широкого пере-

носа средств и способов действия 

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. Испытывает за-

труднения в осуществлении целенаправленного поиска возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия 

1 1 

Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. Может осу-

ществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия с помощью учителя или од-

ноклассников. 

0 0 

6 Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения. 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную образовательную 

траекторию. Может  учитывать ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

2 2 

Не всегда критически выстраивает индивидуальную образова-

тельную траекторию. Испытывает затруднения при учете  огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

1 1 

Затрудняется выстраивать индивидуальную образовательную тра-

екторию. С помощью учителя или одноклассников может учиты-

вать ограничения со стороны других участников и ресурсные огра-

ничения 

0 0 

7 Менять  и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции в познава-

тельной деятельности 
2 2 

Затрудняется  менять и удерживать разные позиции в познава-

тельной деятельности 
1 1 

С помощью одноклассников или учителя может менять и удержи-

вать разные позиции в познавательной деятельности 
0 0 

ИТОГО: 14–11 баллов – высокий уровень, 10–5 баллов – базовый уровень, 4–0 балла – низкий 

уровень 
  

Коммуникативные УУД 

1 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 

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации осуществляет 

выбор партнѐров для результативности в совместной деятельности 
2 2 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со взрослыми, 

испытывает затруднения в выборе партнѐров для результативного 

взаимодействия 

1 1 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со сверстниками, 

так и со взрослыми, осуществляет выбор партнеров при помощи 

одноклассников и педагога, 

0 0 

2 При осуществлении 

групповой работы быть 

как руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.) 

Способен в групповой работе быть как руководителем, так и чле-

ном команды 
2 2 

При осуществлении групповой работы является членом команды, 

не берет на себя инициативу. 
1 1 

Испытывает затруднения при выборе роли в команде, осуществ-

ляет работу в группе при помощи одноклассников или учителя. 
0 0 

3 Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

Самостоятельно организует, корректирует, аргументирует работу 

в разных условиях взаимодействия. 
2 2 

Испытывает затруднения в аргументации, координировании сво-

ей работы в разных условиях взаимодействия 
1 1 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия под руковод-

ством одноклассников или учителя 
0 0 

4 Развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и монологиче-

ской формой коммуникаций 
2 2 

Не всегда  умеет аргументировать свою точку зрения, задавать 

вопросы 
1 1 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные языковые 

средства, слабо аргументирует и отстаивает  свою точку зрения 0 0 

5 Распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

Самостоятельно выстраивает деловую образовательную коммуни-

кацию, следуя морально-этическим и психологическим принципам 

общения, избегая конфликтных ситуаций. 

2 2 
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предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая деловую 

образовательную коммуникацию. 
1 1 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой образова-

тельной коммуникации, проявляет конфликтность. 

0 0 

ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень, 8–5 балла – базовый уровень, 4–0балла – низкий 

уровень 
  

Личностные УУД 

1 Личностные результаты в 

сфере отношений обуча-

ющихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию 

себя 

Показывает готовность к личностному самоопределению, самораз-

витию и самовоспитанию. Учащийся способен самостоятельно 

ставить цели и строить жизненные планы. Открыто выражает и от-

стаивает свою позицию, ответственно и творчески подходит к своей 

деятельности. Ведѐт здоровый и безопасный образ жизни. 

2 2 

Проявляет интерес к личностному самоопределению, саморазвитию 

и самовоспитанию. Испытывает затруднения в постановке целей 

и жизненных планов. Не всегда открыто выражает и отстаивает 

свою позицию, творчески и ответственно подходит к своей дея-

тельности. Стремится к здоровому и безопасному образу жизни. 

1 1 

Не проявляет готовность к личностному самоопределению, 

саморазвитию и самовоспитанию, не способен ставить цели и 

строить жизненные планы. Не проявляет активности к 

самостоятельной, творческой, ответственной деятельности, не 

выражает и не отстаивает свою позицию. Не стремится выполнять 

ценности здорового и безопасного образа жизни. 

0 0 

2 Личностные результаты в 

сфере отношений обуча-

ющихся к России как к 

Родине (Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов служению Отечеству, 

его защите. Проявляет уважение к своему народу, людям другой 

национальности, к русскому языку, к государственным символам. 

2 2 

Осознает российскую идентичность, выражает готовность к 

служению Отечеству, его защите. Не всегда проявляет уважение к 

людям другой национальности, к русскому языку, к 

государственным символам. 

1 1 

Осознает российскую идентичность, не выражает готовности к 

служению Отечеству, его защите. Не проявляет уважение к 

людям другой национальности, к русскому языку, к 

государственным символам.  

0 0 

3 Личностные результаты в 

сфере отношений обуча-

ющихся к закону, госу-

дарству и к гражданскому 

обществу 

Осознает себя гражданином, имеет активную сформированную 

гражданскую позицию, готовность к участию в общественной жиз-

ни. Проявляет готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готов отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно об-

щепризнанным принципам. Привержен идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов. Готов противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по различным признакам. 

2 2 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформирован-

ную гражданскую позицию. Стремится к осуществлению соб-

ственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

но не всегда отстаивает собственные права согласно общепризнан-

ным принципам. Приемлет идеи интернационализма, дружбы, ра-

венства, взаимопомощи народов, но не всегда проявляет уважение к 

людям другой национальности. Стремится противостоять идеоло-

гии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

различным признакам 

1 1 

Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не сформирован-

ную гражданскую позицию. Не стремится к осуществлению соб-

ственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

не всегда отстаивает собственные права согласно общепризнанным 

принципам. Не приемлет идеи интернационализма, дружбы, ра-

венства, взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к людям 

другой национальности. Не готов противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по различ-

ным признакам 

0 0 

4 Личностные результаты в Проявляет толерантность, обладает способностью вести диалог с 2 2 
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сфере отношений обуча-

ющихся с окружающими 

людьми 

другими людьми, сотрудничать. Уважительно и доброжелательно 

относится к другому человеку, его мнению, способен к сопережи-

ванию. Сформировано бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; имеет сформированную 

нравственную позицию. 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и принимает воз-

можность человека быть самим собой и принимать самостоятель-

ные решения в самых разных ситуациях. Не до конца сформиро-

вана нравственная позиция, бережное, ответственное и компетент-

ное отношение к физическому и психологическому здоровью дру-

гих людей. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возмож-

ность человека быть самим собой. Нравственная позиция не сфор-

мирована. 

0 0 

5 Личностные результаты в 

сфере отношений обуча-

ющихся к окружающему 

миру, живой природе, 

художественной культуре 

Обладает мировоззрением, соответствующим современному уров-

ню развития науки, готов к научно-техническому творчеству и не-

прерывному образованию. Сформирована экологическая культура. 

Обладает  умениями и навыками разумного природопользования, 

эстетического отношения к миру. 

2 2 

Не в полной мере обладает мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки, стремится научно-

техническому творчеству и непрерывному образованию. Не до 

конца сформирована экологическая культура и эстетическое отно-

шение к миру. 

1 1 

Не обладает мировоззрением, соответствующим современному 

уровню развития науки, готов к научно-техническому творчеству и 

непрерывному образованию. Не сформирована экологическая 

культура.  Не обладает  умениями и навыками разумного природо-

пользования, эстетического отношения к миру. 

0 0 

6 Личностные результаты в 

сфере отношений обуча-

ющихся к семье и родите-

лям, в том числе подго-

товка к семейной жизни 

Проявляет ответственное отношение к созданию семьи на основе 

принятия ценностей семейной жизни, положительного образа се-

мьи, интериоризации традиционных семейных ценностей. Уважи-

тельно относится к родителям 

2 2 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все ценности семей-

ной жизни считает актуальными.  
1 1 

Не проявляет интереса к теме «Семья».  0 0 

7 Личностные результаты в 

сфере отношения обуча-

ющихся к труду, в сфере 

социально-экономических 

отношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору будущей про-

фессии. Проявляет готовность к любой трудовой деятельности, 

уважение к труду и людям труда, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей 

2 2 

Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не все виды 

трудовой деятельности готов выполнить. Проявляет уважение 

только к защите своей собственности 

1 1 

Не задумывается о выборе будущей профессии. Отказывается от 

выполнения трудовой деятельности. 
0 0 

8 Личностные результаты в 

сфере физического, пси-

хологического, социаль-

ного и академического 

благополучия обучаю-

щихся 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, социально 

благополучен в жизни образовательной организации. Ощущает 

свою безопасность и психологический комфорт, информационную 

безопасность. 

2 2 

Учащийся не всегда ощущает физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие в жизни образователь-

ной организации. Не в полной мере ощущает свою безопасность и 

психологический комфорт, информационную безопасность. 

1 1 

Учащийся не ощущает физического, эмоционально-

психологического, социального благополучия в жизни образова-

тельной организации. Не чувствует себя в безопасности, не испы-

тывает психологического комфорта и информационной безопасно-

сти. 

0 0 

ИТОГО: 16–12 баллов – высокий уровень, 11–6 балла – базовый уровень, 5–0 балла – низкий 

уровень 
  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД: 52–39 баллов – высокий уровень, 38– 19 баллов – базовый 

уровень, 18–0 баллов – низкий уровень 
  

Классный 

руководитель_________________________________________________________________________
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Рекомендации психолога родителям 

 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита индивидуального итогового проекта. Описание условий, процесса, критериев оце-

нивания выполнения и защиты проекта отражено в Положении об индивидуальном итоговом 

проекте МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ. 

 

1.3.2.3.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельны предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках ито-

говой оценки и государственной итоговой аттестации. Средством оценки планируемых резуль-

татов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения, 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетент-

ностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различ-

ных 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 школы № 2 в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

1.3.2.4.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов должна проводиться ад-

министрацией школы № 2 в начале 10-го класса и выступать как основа 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 рабо-

ты с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится учите-

лем в начале изучения предметного курса в виде входной контрольной работы. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изу-

чения 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. поддер-

живающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные резуль-

таты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умени-

ем рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); ин-

струментам само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и ча-

стичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 
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форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями кон-

трольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятель-

ности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / 

раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения про-

межуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методиче-

ских комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индиви-

дуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно-

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируе-

мых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достиже-

ния обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, от-

зывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при от-

боре документов для портфолио отдается документам внешних организаций (сертификаты уча-

стия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфо-

лио 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. В соответствии с положением о портфолио обучающих-

ся в МБОУ «СОШ №2» НМР РТ в конце учебного года учащиеся заполняют лист достижений. 

После подведения итогов определяется уровень усвоения курсов внеурочной деятельности, 

сформированности УУД учащихся, проводится конкурс портфолио.  

 

Оценка достижений обучающихся по материалам портфолио 

№  

п/п 

Критерии Количество баллов 

1. Средний балл по успеваемости за 1, 2, 3 четверти. 

 

Суммируется и выводится 

общий средний балл 

2. Соблюдение правил внутришкольного распорядка и 

поведения (отсутствие замечаний, вызовов родителей 

за нарушения порядка) 

1 балл 

3. Победитель и призер (1-3 место) школьных конкурсов, 

предметных недель, школьной научно-практической 

конференции. 

1 балл  

 

4. Достижения в учреждениях ДО (победители и призеры 

(1-3 место) (спортивное, музыкальное, художествен-

ное направление) 

РФ – 3 балла 

РТ – 2 балла 

НМР – 1 балл 

5. Победитель и призер (1-3 место) районных олимпиад. 

Победитель и призер (1-3 место) региональных олим-

пиад. 

По 5 баллов за победу, 3 

балла за призовое место. 

По 8 баллов за победу, 6 

баллов за призовое место, 

2 балла за участие. 
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Внутренний мониторинг школы № 2 представляет собой процедуры оценки уровня до-

стижения 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 монито-

ринга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. Результаты метапредметных результатов фиксируются в диагностиче-

ской карте УУД, которую заполняют руководители проектов, выбранных учащимися по опре-

деленным предметам. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года. Решением педагоги-

ческого совета школы определяются формы и предметы, выносимые на промежуточную атте-

стацию. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тестирования и контрольных работ. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом школы. 

Система итоговой оценки предметных и метапредметных результатов освоения учебных 

программ с учѐтом уровневого подхода, предполагает выделение трех уровней достижения ре-

зультата – высокий (повышенный), средний (базовый), низкий (ниже базового). Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачте-

но»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-

роте (или избирательности) интересов. В системе оценки школы выделяются следующие уров-

ни, превышающие базовый: высокий (повышенный) уровень достижения планируемых резуль-

татов, оценка «хорошо» (отметка «4»); и высокий (повышенный) уровень достижения планиру-

емых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Уровень достижений ниже базового фикси-

руется в системе оценки как низкий уровень достижений,   оценка «неудовлетворительно»   

(отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, низкий 

уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что  обучающимся  не  освоено половины (50%) планируемых результатов, которые осваи-

вает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях или нали-

чие затруднено. Обучающимся, которые демонстрируют низкий (ниже базового) уровень до-

стижений, оказывается специальная помощь не только по учебному предмету, но и по фор-

мированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пони-

манию значимости предмета для жизни и др. 

 

6. Победитель и призер (1-3 место) очных районных ис-

следовательских конкурсов, конференций (очных). 

 

Победитель и призер (1-3 место) очных зональных ис-

следовательских конкурсов, конференций.  

 

Победитель и призер (1-3 место) очных региональных 

исследовательских конкурсов, конференций. 

  

Победитель и призер (1-3 место) очных всероссийских 

исследовательских конкурсов, конференций  

По 2 балла за победу, 1 

балл за призовое место. 

 

По 3 балла за победу, 2 

балла за призовое место. 

 

По 4 балла за победу, 3 

балла за призовое место. 

 

По 5 баллов за победу, 4 

балла за призовое место. 

7. Активное участие в работе Совета школьного само-

управления учащихся, участие в коллективных твор-

ческих делах школы. 

2 балла 

8. Работа в активе класса, организация мероприятий в 

классе 

1 балл 

             Итого:  
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

на уровне среднего общего образования. 

 

Русский язык 

Формы контроля: 

- устный ответ 

- контрольный словарный диктант 

- контрольный диктант 

- комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического задания) 

- сочинение 

- изложение 

- обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 

- тестирование 

- диагностическая работа 

Критерии оценивания: 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связ-

ное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

полноту и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, 

языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литера-

турного языка. 

 (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и по-

нимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и при-

вести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но 

и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протя-

жении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учаще-

гося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

 (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик 

допустил 1-2 ошибки. 
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Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошиб-

ки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 оши-

бок. 

Контрольный диктант: 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной гра-

мотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для V-VI классов – 100-110 

слов; VII класса– 110-120 слов, VIII класса – 120-150 слов, IX-XI классов – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). До конца 

первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунк-

туационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 3)на еще не изученные 

правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специ-

альная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются,  но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастия-

ми, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не….; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она счита-

ется за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия вы-

бора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, бо-

рются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются од-

нотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания од-

ного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, рот - 

ротик, грустный - грустить, резкий - резок). Первые три однотипные ошибки считаются за 

одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они счита-

ются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений. 
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Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

(Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пункту-

ационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуаци-

онных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 ор-

фографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» мо-

жет быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуацион-

ных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не поз-

воляет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфогра-

фические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфо-

графических ошибок. 

Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фо-

нетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении допол-

нительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении допол-

нительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последо-

вательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 

V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V-VI классе – 150-200 слов, в 

VII классе - 200-250 слов, в VIII классе – 250-350 слов, в IX классе – 350-450 слов. При 

оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V- VI классе - 1-

1,5 стр, в VII классе - 1,5-2 стр., , в VIII классе – 2-3 стр., в IX-XI классах 

– 3-4 стр. К указанному объѐму сочинений нужно относиться как к примерному, так 

как это зависит от стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил вы-

бора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
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- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок.  

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание Грамотность 

Высокий уровень 

(отметка «5») 

1) содержание работы полностью 

соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсут-

ствуют; 

3) содержание излагается после-

довательно; 

4) работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используе-

мых синтаксических конструкций,

  точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет 

в содержании, 1-2 речевых недоче-

та. 

Допускается 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

Повышенные уро-

вень (отметка «4») 

I)содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются не-

значительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном досто-

верно, но имеются единичные фак-

тические неточности; 

3) имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообра-

зен; 

5) стиль работы отличается един-

ством и достаточной выразительно-

стью. 

В работе допускается не более 2 

недочетов в содержании, не более 3- 

4 речевых недочетов 

Допускаются: 

2 орфографические  и 2 

пунктуационные ошибки, 

или  1  орфографическая  и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии ор-

фографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 
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Базовый уровень 

(отметка «3») 

1)в работе допущены существенные 

отклонения от темы; 2)работа до-

стоверна в главном, но в ней

 имеются отдельные 

нарушения последовательности из-

ложения; 

3)допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4)беден словарь   и  однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции,  встречается не-

правильное словоупотребление; 5) 

стиль  работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В работе допускается не более 4 

недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 3 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

4 пунктуационных ошибок,

 или 5-7 пунк-

туационных при отсут-

ствии орфографических 

ошибок. 

Низкий уровень 

(отметка «2») 

1)работа не соответствует теме; 

2)допущено много фактических не-

точностей; 3)нарушена последова-

тельность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соот-

ветствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выражен-

ной связью между ними, часты слу-

чаи неправильного словоупотреб-

ления; 

5) нарушено стилевое единство тек-

ста. 

В работе допущено более 6 

недочетов в содержании, более 7 

речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 

9  пунктуационных,   или   8 

орфографических  и  6 пунк-

туационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотно-

шениях: 23-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении 

отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-

крыта тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 

Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 2)этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ста-

вятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содер-

жания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по коли-

честву слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправле-

ния ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении опре-

деленного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцени-

ваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возмож-

ных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близ-

кого вида. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5»)- выполнено 90-100% заданий теста Повышенный 

уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста Базовый уровень (Отметка «3») - 

выполнено 50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% 

заданий теста 

 

Литература 

Формы контроля: 

Устно: 

- устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Дума-

ем. Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобрази-

тельное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

- сообщение 

- устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художествен-

ный) 

- проект 

- создание иллюстраций, их презентация изащита 

- выразительное чтение наизусть 

- инсценирование 

Письменно: 

- сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика 

героя, отзыв и др.) 

- создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения) 

- составление таблиц 

- тестирование 

- контрольная работа 

 

Критерии оценивания: 

 Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, харак-

теристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные зна-

ния и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9-11 кл.); 
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свободное владение монологической литературной речью. 

 (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь собы-

тий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоре-

тико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; уме-

ние привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение мо-

нологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь ос-

новных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных во-

просов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произ-

ведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное вла-

дение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке отве-

та,несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание суще-

ственных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико- литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бед-

ность выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критери-

ям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 3.Свободное 

владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 

4.Свободное владение монологической литературной речью. 5.Наличие презента-

ции, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

 (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в по-

следовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и пони-

мание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и при-

вести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание боль-

шей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художе-

ственный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1)содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 2)фактические 

ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используе-

мых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. Повышенный уровень 



77 
 

(Отметка «4») ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме 

и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-

ности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

1) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. Базовый 

уровень (Отметка «3») ставится, если в работе допущены существенные отклонения от те-

мы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. Низкий 

уровень (Отметка «2») ставится, если 

1)работа не соответствует теме и заданию; 2)допущено много фактических неточно-

стей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстрировать 

примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

Таблица перевода баллов в оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы Отметка 

3 – высокий 

2 - высокий 

1 – базовый 

0 – ниже среднего 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 50% 

9-10 баллов 

7-8 баллов 

5-6 баллов 

4 и менее 

баллов 

5 

4 

3 

2 

 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

2соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 
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безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» высокий уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии Баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» высокий уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требо-

ваниям). 

Инсценирование 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» высокий уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» высокий уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

Родной  язык (русский) 

 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русско-

му языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 
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1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых поня-

тий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1—2 недочета в последовавельности и языковом оформлении излагаемого. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей ча-

сти соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опре-

делений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающие работы 

Обучающие работы - различные упражнения и диктанты неконтрольного характера. При 

оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обу-

чения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставят-

ся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определя-

ется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а так-

же наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем дик-

тантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Классная и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, 

но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных ра-

бот соответствующего или близкого вида. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90 – 100 % правильных ответов; 

«4» - 70 – 89 % правильных ответов; 

«3» - 50 – 69 % правильных ответов; 

«2» - менее 50 % правильных ответов. 

 

Иностранный язык. 

 

Письменные работы 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

Менее 50% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктан-

ты 

Менее 60% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные рабо-

ты, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
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1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все ука-

занные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумента-

ция на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на аб-

зацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответ-

ствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 5.Орфография и 

пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопроситель-

ный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению комму-

никативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предло-

жения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки 

запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного го-

да обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюде-

ны правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред-

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюде-

ны основные правила расстановки 

запятых. 

«3» 1. Содержание: коммуникативная задача решена, 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы сред-

ства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказыва-

ния соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки за-

пятых. 
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«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логи-

ческой связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюде-

ны правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

Устные развернутые ответы 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм веж-

ливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на во-

просы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку). 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку) 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
тм

ет
к
а 

Содержание Коммуникативн 

ое взаимодей-

ствие 

Лексика Грамматика Произно 

шение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание со-

ответствует теме; 

отражены все ас-

пекты, указанныев 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует ти-

пу задания, аргу-

ментация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная есте-

ственная реакция 

на реплики собе-

седника. 

Проявляется ре-

чевая инициати-

ва для решения 

поставленных 

коммуникативн 

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленн 

ой задаче и 

требования 

м данного 

года обуче-

ния 

языку. 

Использованы 

разные грамма-

тич. конструк-

ций в соответ-

ствии с задачей 

и требованиям  

данного года 

обучения языку. 

Редкие грамма-

тически ошибки 

не мешают ком-

муникации. 

Речь зву-

чит в есте-

ствен ном 

темпе, нет 

грубых 

фонетиче 

ских оши-

бок. 
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4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание со-

ответствует теме; 

не отражены неко-

торые аспекты, 

указанные в зада-

нии, стилевое  

оформление речи 

соответствует ти-

пу задания, аргу-

ментация не все-

гда  на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости со-

блюдены. 

Коммуникация 

немного затруд-

нена. 

Лексически 

е ошибки 

незначител 

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи учаще-

гося. 

Грамматически 

е незначительно 

влияют на вос-

приятие речи 

учащегося. 

Речь ино-

гда не-

оправда 

нно паузи-

рова на.В 

отдельны х 

словах до-

пускаю тся 

фонетиче 

ские 

ошибки 

(замена, 

английск 

их  фонем 

сходными 

русскими)  

Общая ин-

тонаци я 

обусловле 

на влияни-

ем родного 

языка. 

3 Незначительный 

Объем высказы-

вания, которое

 не в 

Полной мере со-

ответствует теме; 

не 

Отражены неко-

торые аспекты, 

указанные в зада-

нии, 

Стилевое оформ-

ление речи не в 

полной мере соот-

ветствует типу

 задания, ар-

гументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

Существенно за-

труднена, уча-

щийся не прояв-

ляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

Делает 

большое 

количество 

грубых лек-

сических 

ошибок. 

Учащийся дела-

ет большое 

количество 

грубых грамма-

тических оши-

бок. 

Речь  

Восприни 

мается с 

трудом из-

за большо-

го 

количеств 

а фонетиче 

ских оши-

бок. Инто-

нация обу-

словле на 

влиянием 

родного 

языка. 

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение ос-

новной или заданной ученику информации. 

 

Отметка 

«5» 

ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи 

Отметка 

«4» 

ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше- 

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информа-
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ции. 

Отметка 

«3» 

свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу 

Отметка 

«2» 

ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу 

 

Чтение. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится учащемуся, если он понял основное содержа-

ние оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, уме-

ет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным эле-

ментам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, 

что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Высокий  уровень (отметка «4») ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако 

у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых не-

знакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фак-

тов, совсем не развита языковая догадка. 

 Низкий уровень (отметка «2») выставляется ученику в том случае, если он не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится ученику, когда он полностью понял неслож-

ный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на 

понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

 Высокий  уровень (отметка «4») выставляется учащемуся, если он полностью понял 

текст, но многократно обращался к словарю. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик понял текст не полностью, не вла-

деет приемами его смысловой переработки. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он 

с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы те-

лепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информа-

цию. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Базовый уровень (отметка «3») выставляется, если ученик находит в данном тексте 

(или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

 Низкий уровень (отметка «2») выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 

История.  Обществознание. 

 

Устные ответы 

 Высокий уровень (отметка «5») 
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• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. 

 Высокий  уровень (отметка «4») 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допуще-

ны две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не-

связный. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного ма-

териала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Эссе 

 Высокий уровень (отметка «5») 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правиль-

ный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 Высокий уровень (отметка «4») 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответ-

ствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (пра-

вильный, но не совсем точный ответ). 

 Базовый уровень (отметка «3») 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответ-

ствуют требованиям программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых оши-

бок и недочѐтов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, не-

достаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Низкий уровень (отметка «2») 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность и еѐ результаты частично соответ-

ствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем 

ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несуществен-

ные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог приме-

нить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.) Несущественные ошибки 

определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного 

факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности. Результаты обучения проверяются в процессе устных и 

письменных ответов учащихся. 

Проектные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») 

работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников, про-
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блема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза, тема имеет актуальность и значи-

мость не только для ученика, но и для школы, города, работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта, продукт полезен, тема проекта 

раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы, работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответ-

ствии с установленными правилами, цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный 

план ее достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности, автору 

удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент, автор проявляет хорошее владе-

ние материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказательно и развернуто обос-

новывает свою точку зрения. 

 Высокий  уровень (отметка «4») 

работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источни-

ков, проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план действий 

по доказательству/опровержению гипотезы не полный, актуальность темы проекта и еѐ значи-

мость для ученика обозначены на уровне утверждений, приведены основания, работа самостоя-

тельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка пред-

ставить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, письменная часть ра-

боты оформлена с опорой на установленные правилами порядок и четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в оформлении, цель сформулирована, обоснована, планирование дея-

тельности соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются последователь-

но, автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента, автор уверен-

но отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников, проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует, план дей-

ствий фрагментарный, актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений, анализ заменен кратким описанием хода и порядка рабо-

ты, работа шаблонная, автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемон-

стрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода, тема 

проекта раскрыта фрагментарно, предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру, ответы на поставленные 

вопросы однословные, неуверенные, автор не может защищать свою точку зрения. 

Рефераты 

 Высокий уровень (отметка «5») 

реферат составлен правильно по схеме, отражена актуальность, имеется резюме, Про-

блема полностью логическим изложением раскрыта, полный список источников, отражающих 

современное состояние вопроса (литература последних лет), всесторонние и глубокие знания 

материала. 

 Высокий  уровень (отметка «4») 

есть отдельные неточности в составлении реферата, есть отдельные неточности в в от-

ражении актуальности и в резюме, Проблема логическим изложением раскрыта но требует не-

большого дополнения, неполный список источников, отражающих современное состояние во-

проса, знание материала темы, но мелкие неточности в ответах. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

реферат составлен с серьезными упущениями, актуальность и резюме изложены с серь-

езными упущениями, При раскрытии проблемы допущены незначительные ошибки, список 

включает устаревшие источники, не отражающие современного состояния вопроса, ответы по-

лучены на 1 из 3 вопросов. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

реферат составлен неправильно, актуальность и резюме отражены неправильно, про-

блема в основной части полностью не раскрыта, нет списка литературы, не ответил на вопросы. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90 – 100 % правильных ответов; 

«4» - 70 – 89 % правильных ответов; 

«3» - 50 – 69 % правильных ответов; 
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«2» - менее 50 % правильных ответов. 

 

Математика. 

 

Контрольные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Высокий  уровень (отметка «4») ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, черте-

жах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Устные ответы 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится если: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны  одна  –  две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится, если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержа-

ние ответа; 

-допущены один-два недочета при освещении   основного содержания ответа, исправ-

ленные после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математиче-

ской подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической термино-

логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-
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тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность основных умений и навыков. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

Самостоятельные письменные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и 

недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

 Высокий  уровень (отметка «4») ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90 – 100 % правильных ответов; 

«4» - 70 – 89 % правильных ответов; 

«3» - 50 – 69 % правильных ответов; 

«2» - менее 50 % правильных ответов. 

Проектные работы. 

 Высокий уровень (отметка «5») 

Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для вы-

полнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения прак-

тических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена акку-

ратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может 

быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 Высокий  уровень (отметка «4») 

Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допуска-

ется отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правиль-

ность конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний. Работа пока-

зала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

Проектная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. Учащиеся показа-

ли знания теоретического материала, но испытывали затруднения при использовании формул 

или при проведении вычислительных действий. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-
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нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подго-

товленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

 Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснений одного из них; 

-равнозначные им ошибки; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих призна-

ков второстепенными; 

-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

Астрономия.  

 

Устные ответы 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, если учащийся показывает вер-

ное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измере-

ния: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, со-

провождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изучен-

ным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если учащийся правильно понимает физиче-

скую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению во-

просов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 
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задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих пре-

образования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если учащийся не овладел основными знания-

ми и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недо-

чѐтов чем необходимо для оценки «3». 

Контрольные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится за работу, выполненную  полностью без оши-

бок и недочѐтов. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх 

недочѐтов. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не более одной гру-

бой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочѐтов, при наличии 4 - 5 недочѐтов. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Лабораторные и практические работы 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; са-

мостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в усло-

виях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но 

было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если работа  выполнена  не  полностью,  но 

объем выполненной части  таков,  позволяет  получить  правильные  результаты  и выводы: ес-

ли в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 Низкий уровень (отметка «2»)  ставится,  если  работа  выполнена  не   полностью   и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, из-

мерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Проектные работы. 

 Высокий уровень (отметка «5») 

Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для вы-

полнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения прак-

тических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена акку-

ратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может 

быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 Высокий уровень (отметка «4») 

Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допуска-

ется отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правиль-

ность конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний. Работа пока-

зала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

 Базовый уровень (отметка «3») 
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Проектная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. Учащиеся показа-

ли знания теоретического материала, но испытывали затруднения при использовании формул 

или при проведении вычислительных действий. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подго-

товленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Перечень ошибок 

 Грубые ошибки: 

1. незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерений; 

2. неумение выявлять в ответе главное; 

3. неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные 

вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ решения 

4. неумение читать и строить графики принципиальные схемы: 

5. неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование; 

6. небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

7. нарушение правил безопасного труда. 

 Негрубые ошибки: 

1. неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий; 

2. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. пропуск или неточное написание наименований едиииц физических величин; 

4. нерациональный выбор хода решения. 

 Недочѐты: 

1. нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы вычислений, 

преобразований и решений задач; 

2. арифметические ошибки в вычисления, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата; 

3. отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

4. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

5. орфографические и пунктуационные. 

 

Биология 

Устный ответ. 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; вы-

делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак-

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обосно-

ванно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательно-

сти с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повто-

рять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоя-

тельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально исполь-

зовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, пер-

воисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождаю-

щих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко ис-

правляет по требованию учителя; 

4. Имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графика-

ми, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроиз-

ведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; мате-

риал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негру-

бую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требова-

нии или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; под-

тверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные терми-

ны; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-

ны; 4.Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в вы-

водах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений; 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении матери-

ала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

1. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

4. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

5. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий; Отвечает неполно на во-

просы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недо-

статочно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-

пуская одну-две грубые ошибки. 

7. Слабое знание биологической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра-

боты в области биологии (неумение пользоваться микроскопом и т.д.); 

8. Преобладают формалистические знания. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
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пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Самостоятельные письменные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Практические и лабораторные работы. 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объѐме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое обо-

рудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных ре-

зультатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формули-

рует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычис-

ления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 

на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

 Высокий  уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требования-

ми при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочѐта 

или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, 

что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важ-

ным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует вы-

воды, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок 
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(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Наблюдение объектов. 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, вы-

воды. 

 Высокий уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называ-

ет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выво-

дов. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учите-

ля. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и вы-

водов. 

Решение задач по молекулярной биологии и генетике. 

 Высокий уровень (отметка «5») 

- в решении нет ошибок, правильное оформление задачи; 

 Высокий  уровень (отметка «4») 

- в решении задач допущена одна ошибка, либо неверное оформление задачи; 

 Базовый уровень (отметка «3») 

- в решении задач допущено две ошибки не существенные с нарушением оформления 

задачи; 

 Низкий уровень (отметка «2») 

- имеются грубые ошибки в решении задач; 

- отсутствие решения задач. 

 

Критерии оценки письменного зачета 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета; 

3. самостоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, наблю-

дений, опытов; 

4. сравнивает различные теории и высказывать по ним свою точку зрения с приведени-
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ем аргументов. 

 Высокий  уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 

выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов; 

3. присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены малозначитель-

ные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик: 

выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Химия 

 

Устные ответы 

 Высокий уровень (отметка «5») 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- Ответ самостоятельный. 

 Высокий уровень (отметка «4») 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допуще-

ны две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не-

связный. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного ма-

териала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Практические работы 

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за 

учащи- мися и письменного отчета за работу. 

 Высокий уровень (отметка «5») 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выво-

ды; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего ме-

ста и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 Высокий уровень (отметка «4») 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

 Базовый уровень (отметка «3») 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техни-
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ки безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требова-

нию учителя. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Умения решать расчетные задачи 

 Высокий уровень (отметка «5») 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спо-

собом. 

 Высокий уровень (отметка «4») 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Умения решать экспериментальные задачи 

 Высокий уровень (отметка «5») 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Высокий уровень (отметка «4») 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом до-

пущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

- допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Контрольные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Высокий уровень (отметка «4») 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Комбинированные контрольные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») - 88-100%, 

 Высокий уровень (отметка «4») - 62-86%, 

 Базовый уровень (отметка «3») - 36-60%, 

 Низкий уровень (отметка «2») - 6-33%. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 
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Проектные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») 

Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для вы-

полнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения прак-

тических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена акку-

ратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 Высокий уровень (отметка «4») 

Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допуска-

ется отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правиль-

ность конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний. Работа по-

казала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

Проектная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. Учащиеся показа-

ли знания теоретического материала, но испытывали затруднения при использовании формул 

или при проведении вычислительных действий. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подго-

товленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Физическая культура 

 

Устный ответ 

 Высокий уровень (отметка «5») 

За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности 

 Высокий уровень (отметка «4») 

За тот же ответ, если в нѐм содержатся небольшие неточности и незначительные ошиб-

ки 

 Базовый уровень (отметка «3») 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике 

 Низкий уровень (отметка «2») 

За не понимание и незнание материала программы 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Высокий уровень (отметка «5») 

Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, чѐтко, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; уче-

ник понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, 

как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и 

исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполнять учебный норматив. 

 Высокий уровень (отметка «4») 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не 



97 
 

может выполнить движение в нестандартных и сложных в соревновании с уроком условиях. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка. 

 

Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 Высокий уровень (отметка «5») Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать место занятий; 

- подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

 Высокий уровень (отметка «4») Учащийся: 

- организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помо-

щью; 

- допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя 

или не выполняется один из пунктов. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

 Высокий уровень (отметка «5») 

Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, предусмот-

ренному обязательным минимумом подготовки и программой физического воспитания, которая 

отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного минимума содержания обу-

чения по физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической подго-

товленности за определѐнный период времени. 

 Высокий  уровень (отметка «4») 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточ-

ному темпу прироста. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и незначитель-

ному приросту. 

 Низкий уровень (отметка «2») 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей физи-

ческой подготовленности. 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

 

 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

11 Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2000 м, мин    10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00    

11 Прыжки в длину с места 230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на высокой перекладине 14 11 8    

11 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 
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11 Наклоны вперед из положения сидя 15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 мин. из положения 55 49 45 42 36 30 

 лежа       

11 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета 

времени 

11 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета 

времени 

   

11 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 80 75  

 

 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

10 Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2000 м, мин    10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30    

10 Прыжки в длину с места 220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на высокой перекладине 12 10 7    

10 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 1 мин. из положения ле-

жа 

52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

10 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета 

времени 

10 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета 

времени 

   

10 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 65 60 50 75 70 60 

 

Оценивание учеников специальной медицинской группы (СМГ) происходит в 

форме письменного или устного опроса. 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Устные ответы 

 Высокий уровень (отметка «5») 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным язы-

ком; 

- ответ самостоятельный. 

 Высокий уровень (отметка «4») 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в опре-

деленной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошиб-

ки, исправленные по требованию учителя. 

 Базовый уровень (отметка «3») 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не-

связный. 
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 Низкий уровень (отметка «2») 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наво-

дящих вопросах учителя. 

 

Самостоятельные письменные работы 

 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

 Высокий  уровень (отметка «4») ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

 Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик правильно выполнил не менее по-

ловины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена отметка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90 – 100 % правильных ответов; 

«4» - 70 – 89 % правильных ответов; 

«3» - 50 – 69 % правильных ответов; 

«2» - менее 50 % правильных ответов. 

 

Индивидуальный проект 
 

Критерии оценивания проекта 

 

Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 3 балла): 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована нечетко 1 

Цель сформулирована, но не обоснована  2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта   (максимум 3 балла): 

План отсутствует  0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 

Представлен краткий план достижения цели проекта 2 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 

 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в проекте) 1 

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но раскрыты неглубо-

ко) 

2 

Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их  

использования (максимум 3 балла): 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 
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Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

  

Критерий 5. Степень самостоятельности  автора, творческий подход к работе в проектах    (макси-

мум 2 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самосто-

ятельности  в работе,  не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпри-

нята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления письменной части   (максимум 2 балла): 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, при-

дать ей соответствующую структуру 

1 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установлен-

ными правилами 

2 

Критерий 7. Качество проведения презентации        (максимум 5 баллов): 

Презентация не проведена 0 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но оно вышло за рамки 

регламента 

2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 

регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на во-

просы, доказывать точку зрения) 

3 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 

регламента, автор  владеет культурой общения с аудиторией,  но сама презентация не доста-

точно хорошо подготовлена 

4 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 

регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготов-

лена, автору удалось заинтересовать аудиторию 

5 

Максимальный балл – 21 

21 – 16 баллов – повышенный уровень  

(21-19 баллов – отметка «5», 18-16 баллов – отметка «4») 

15 – 12 баллов – базовый уровень (отметка «3») 

Менее 12 баллов – ниже базового (низкий) уровень, обучающийся не овладел проектными навыками 

(отметка «2»). 

 

Дополнительные учебные предметы 

 

Итоговая оценка курсов по выбору – зачет или незачет.  

 

Курс «Мои профессиональные намерения» 

Форма контроля – защита проекта 

Система оценивания  

Структура Элементы Оценивание балл 

Титульный лист 

 

-название учебного 

учреждения  

- тип работы (проект, 

реферат, доклад) 

- предмет (технология) 

- название работы 

- информация о авторе 

-информация о прове-

ряющем 

- год, город 

Информация указана верно 1 
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Содержание - название части струк-

туры проекта, его стра-

ница 

Указаны все части содержания, страни-

цы на которых они расположены 

1 

Введение -проблема 

-цель 

-задачи (не менее 3) 

-актуальность 

-новизна 

Проблема раскрыта широко, полностью 

объясняет, почему учащийся выбрал 

тему. 

Цель соответствует проблеме и теме 

проекта 

Задачи соответствуют теме, дополняют 

и раскрывают цель. 

Доказан интерес к теме проекта не 

только у учащегося, но и общества в 

целом 

Доказано включение дополнений 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Глава 1. Литера-

турный обзор 

-история  

-материалы 

-инструменты 

-техника безопасности 

Литературный обзор значителен, рас-

крывает теоретическую значимость те-

мы проекта, соответствует теме. 

4 

Глава 2. Практиче-

ская 

-банк идей 

-требования к изделию 

-выбор лучшей идеи 

(вывод) 

-выбор материалов 

(вывод) 

-технологическая карта 

-расчѐт материалов ин-

струментов и денежных 

затрат 

-экологическая оценка 

-реклама 

Представлено не менее 3 идей, соответ-

ствующих технологии исполнения 

практической работы 

Разработано не менее 5 требований для 

выбора наилучшей идеи 

Выбор лучшей идеи обоснован, вывод 

соответствует таблице 

Выбор материала обоснован и доказан 

Указаны все операции изготовления 

изделия, материалы и инструменты, 

нужные для выполнения операций со-

ответствуют, для наглядности включе-

ны изображения, эскизы. 

Произведѐн подсчѐт стоимости матери-

алов и денежных затрат на изготовле-

ние изделия  

Произведена экологическая оценка ис-

пользуемых материалов 

Реклама соответствует изготовленному 

изделию, оригинальность исполнения 

рекламного продукта 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Заключение -самоанализ 

-экспертный анализ 

Выводы соответствуют содержанию, 

цели и задачам проекта, присутствуют 

рассуждения о качестве исполненного 

изделия 

Произведен опрос экспертов 

1 

 

 

 

1 

Список литературы 

и интернет источ-

ников 

-название литературы 

-интернет источники 

Указано несколько источников литера-

турного исследования и интернет ис-

точники 

1 

1 

Приложение -фотографии, схемы, 

изображения, таблицы 

и т.д. 

Дополнение проекта изображениями, 

схемами, таблицами. 

1 

Оформление  Оформление соответствует  4 

Всего 30 

 

 

Оценка 2 (низкий) 3 (базовый) 4 (высокий) 5 (высокий) 
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Балл 0-11 12-17 18-23 24-30 

 

«Зачет» за усвоение программы  выставляется от 12 баллов базового уровня.   

 

Курс «Информационные системы и модели» 

 

Формой итогового и промежуточного контроля является реферат и защита реферата с 

использованием презентации. 

Система оценивания. 

Максимальный балл за выполнение всей работы -12 баллов. 

Критерии оценивания. 

№ задания Количество баллов 

 0 баллов – невыполненная работа 
Планирование текста, создание оглавления. Максимальное количество баллов 1 
Поиск необходимой информации в об-

щешкольной базе данных (информационная 

система школы, базы данных предметных об-

ластей), на внешних носителях (компакт-

дисках), в библиотеке бумажных и нецифро-

вых носителей.  

Максимальное количество баллов 1 

Поиск информации в Интернет. Максимальное количество баллов 1 

Ввод текста, форматирование текста с исполь-

зованием заданного стиля, включение в доку-

мент таблиц, графиков, изображений. 

Максимальное количество баллов 1 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). Максимальное количество баллов 1 

Использование систем перевода текста и сло-

варей. 
Максимальное количество баллов 2 

Использованием сканера и программ распозна-

вания печатного текста, расшифровка учащим-

ся записанной устной речи. 

Максимальное количество баллов 2 

Защита проекта (наличие презентации обяза-

тельно) 
Максимальное количество баллов 3 

итого 12 баллов 

 

 Пересчѐт первичного балла за защиту реферата в зачѐт/незачѐт. 

Баллы Отметка Зачѐт/незачѐт Уровень 

11 – 12 Отметка «5» Зачѐт Высокий 

8 - 10 Отметка «4» Зачѐт Высокий 

4 - 7 Отметка «3» Зачѐт Базовый 

1 - 3  Отметка «2» незачѐт Низкий 

не приступил к выпол-
нению работы. 

Отметка «1» незачѐт Низкий  

 

Курс «Экономика в математике» 

 

Итоговый контроль по курсу «Экономика в математике»  проводится в виде защиты рефе-

рата. Реферат оценивается  исходя из установленных  показателей и критериев оценки рефера-

та.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферирован-

ного текста   3 - балла 

- актуальность проблемы и темы;  

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формули-

ровании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - нали-
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чие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы              

7 – баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

 - соответствие содержания теме и плану реферата;  

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;  

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

 - умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал;  

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

1. Обоснованность вы-

бора источников 

 2 – балла 

- круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме; 

 - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-

кации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требова-

ний к оформлению                      

5 – баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;  

- грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;  

- соблюдение требований к объему реферата;  

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность                    

3 – балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-

стических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

Максимальный балл  - 20  

 

Перерасчет первичного балла в отметку по пятибалльной системе 

Баллы Отметка Уровень Зачет/незачет 

0-7 2 Низкий Незачет 

8-14 3 Средний Зачет 

15-17 4 Высокий Зачет 

18-20 5 Высокий Зачет 

 

Курс «Финансовая математика» 

  

Итоговый контроль по курсу  проводится в виде защиты реферата. Реферат оценивается  

исходя из установленных  показателей и критериев оценки реферата.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферирован-

ного текста   3 - балла 

- актуальность проблемы и темы;  

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формули-

ровании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - нали-

чие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы              

7 – баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

 - соответствие содержания теме и плану реферата;  

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;  

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

 - умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал;  

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

2. Обоснованность вы-

бора источников 

 2 – балла 

- круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме; 

 - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-
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кации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требова-

ний к оформлению                      

5 – баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;  

- грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;  

- соблюдение требований к объему реферата;  

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность                    

3 – балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-

стических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

Максимальный балл  - 20  

 

Перерасчет первичного балла в отметку по пятибалльной системе 

Баллы Отметка Уровень Зачет/незачет 

0-7 2 Низкий Незачет 

8-14 3 Средний Зачет 

15-17 4 Высокий Зачет 

18-20 5 Высокий Зачет 

 

Курс «Мир финансов» 

 

Оценка усвоения материала осуществляется через промежуточное тестирование по ма-

териалам курса.  Тестирование состоит из 12 заданий разного уровня сложности, с выбором ва-

рианта ответа.  

Критерием оценки успешности пройденного курса является «зачет». 

Учащийся получает зачет в случае успешного выполнения заданий и набора не менее 

60% баллов от общего числа. Работа выполняется в 10 классе – промежуточная. В 11 классе – 

итоговая. 

Критерии оценивания 
10 класс 11 класс 

ИТОГО: 20 баллов 

(для получения зачета необходимо 

набрать – 12 баллов)  

ИТОГО: 15 баллов 

( для получения зачета необходимо 

набрать – 9 баллов) 

 

Зачет выставляется в 10 классе от 12 баллов, в 11 классе от 9 баллов. 

 

Курс «Ключевые вопросы русской истории» 

 

Формой итоговой аттестации является написание реферата. 

Критерии оценки учебного реферата 

Критерии  Показатели 

1.Новизна рефериро-

ванного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулиро-

вании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структуриро-

вать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-
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риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требо-

ваний к оформлению 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистиче-

ских погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Итого   100 баллов 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «5», высокий уровень;  

• 70 – 75 баллов – «4», высокий уровень;  

• 51 – 69 баллов – «3», базовый уровень; 

• мене 51 балла – «2», низкий уровень. 

Зачет ставится в случае, если учащийся набрал 69 баллов. 

 

Курс «Практическое правоведение» 

 

Оценка усвоения материала осуществляется через промежуточное тестирование по ма-

териалам курса. Тестирование состоит из 10  заданий разного уровня сложности, с выбором ва-

рианта ответа. 

Критерием оценки успешности пройденного курса является «зачет». 

Учащийся получает зачет в случае успешного выполнения заданий и набора не менее 

60% баллов от общего числа. 

Работа выполняется в 10 классе – промежуточная. В 11 классе – итоговая. 

Критерии оценивания 

10 класс 11 класс 

ИТОГО: 12 баллов  

(для получения зачета - 7 баллов) 

ИТОГО: 15 баллов   

(для получения зачета - 9 баллов) 

 

Зачет выставляется в 10 классе от 7 баллов, в 11 класс от 9 баллов. 

 

Курс «Физика рядом с нами» 

 

Оценка усвоения материала осуществляется через промежуточное тестирование по ма-

териалам курса. 

Критерии оценивания выполненных работ. 

 В приведенной таблице указано количество заданий, которые должен выполнить учащийся, и 

даны критерии оценивания как одного, так и всех предусмотренных заданий по каждому уровню. 

Максимальная оценка, которую можно получить за все правильно выполненные задания I-III 

частей, составит 18 баллов. 

Тип (уро-

вень) вы-

полняемых 

Коли-

чество 

заданий 

Количество набранных  баллов по каждо-

му уровню 
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заданий 

  За пра-

вильный 

ответ на 

 1 зада-

ние 

  За правильный 

ответ на все задания 

I часть 8 1 8 

II часть  2 2 4 

III часть  2 3 6 

В С Е Г О 12 6 18 

   

На основе суммы всех полученных баллов предлагается руководствоваться следующей си-

стемой оценивания: 

15-18 баллов - отметка «5», высокий уровень, 

10-14 баллов – отметка «4», высокий уровень, 

7-9 баллов – отметка «3», базовый уровень, 

6 баллов и менее – отметка «2», низкий уровень. 

Зачет по элективному курсу ставится, если учащийся набрал 7 баллов. 

 

Курс «Искусство владения словом» 

 

Форма проведения аттестации - защита реферата. Оценивание курса  осуществляется в 

системе «зачтено - не зачтено». 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Критерии К1   Новизна реферированного текста 

Показатели Баллы 

1. Актуальность проблемы и темы. 2 

2. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании но-

вого аспекта выбранной для анализа проблемы. 

2 

3. Наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 2 

Макс. - 6 баллов 

 

 2. К2    Степень раскрытия сущности проблемы 

Показатели Баллы 

1. Соответствие плана теме реферата. 1 

2. Соответствие содержания теме и плану реферата. 1 

3. Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы. 1 

4. Обоснованность способов и методов работы с материалом 1 

5. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать мате-

риал 

1 

6. Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемо-

му вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

1 

Макс. - 6 баллов 

 

3 К3    Обоснованность выбора источников 

Показатели Баллы 

1. Круг, полнота использования литературных источников по проблеме. 1 

Ппривлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материа-

лы сборников научных трудов и т.д.). 

1 

Макс. - 2 балла 

 

 4. К4    Соблюдение требований к оформлению 

Показатели Баллы 

1. Правильное оформление ссылок на используемую литературу. 1 
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2. Грамотность и культура изложения. 1 

3. Владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы. 1 

4. Соблюдение требований к объему реферата. 1 

5. Культура оформления: выделение абзацев. 1 

Макс. - 5 баллов 

5. К5    Грамотность 

Показатели Баллы 

1. Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических по-

грешностей. 

1 

2. Отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых. 1 

3. Литературный стиль. 1 

Макс. - 3 балла 

 

 6.  К6    Защита реферата 

Показатели Баллы 

1.  Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого матери-

ала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на вопросы демон-

страция осведомленности по теме) 

1 

2. Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, 

свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными средствами 

(стендовым материалом) 

1 

3. Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе 

сообщения материалов, презентации. 

1 

Макс. - 3 балл 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 25 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следу-

ющим образом:  

 

Число баллов за работу Отметка Уровень Оценка 

22 - 25 5 Высокий Зачѐт 

14 - 21 4 

8 - 13 3 Базовый 

0 - 7 2 Низкий Незачѐт 

 

Курс «Основы делового общения» 

 

Форма проведения аттестации - защита реферата. Оценивание курса  осуществляется в 

системе «зачтено - не зачтено». 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

2. Критерии К1   Новизна реферированного текста 

Показатели Баллы 

4. Актуальность проблемы и темы. 2 

5. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании но-

вого аспекта выбранной для анализа проблемы. 

2 

6. Наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 2 

Макс. - 6 баллов 

 

 2. К2    Степень раскрытия сущности проблемы 

Показатели Баллы 

7. Соответствие плана теме реферата. 1 

8. Соответствие содержания теме и плану реферата. 1 

9. Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы. 1 

10. Обоснованность способов и методов работы с материалом 1 

11. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 1 
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материал 

12. Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматрива-

емому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

1 

Макс. - 6 баллов 

3 К3    Обоснованность выбора источников 

Показатели Баллы 

2. Круг, полнота использования литературных источников по проблеме. 1 

Ппривлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материа-

лы сборников научных трудов и т.д.). 

1 

Макс. - 2 балла 

 

 4. К4    Соблюдение требований к оформлению 

Показатели Баллы 

6. Правильное оформление ссылок на используемую литературу. 1 

7. Грамотность и культура изложения. 1 

8. Владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы. 1 

9. Соблюдение требований к объему реферата. 1 

10. Культура оформления: выделение абзацев. 1 

Макс. - 5 баллов 

 

5. К5    Грамотность 

Показатели Баллы 

4. Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических по-

грешностей. 

1 

5. Отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых. 1 

6. Литературный стиль. 1 

Макс. - 3 балла 

 

 6.  К6    Защита реферата 

Показатели Баллы 

4.  Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого матери-

ала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на вопросы демон-

страция осведомленности по теме) 

1 

5. Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, 

свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными средствами 

(стендовым материалом) 

1 

6. Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе 

сообщения материалов, презентации. 

1 

Макс. - 3 балл 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 25 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следу-

ющим образом:  

 

Число баллов за работу Отметка Уровень Оценка 

22 - 25 5 Высокий Зачѐт 

14 - 21 4 

8 - 13 3 Базовый 

0 - 7 2 Низкий Незачѐт 

 

Курс «Технология перевода» 

 

Форма проведения аттестации – контрольная работа. Оценивание курса  осуществляется 

в системе «зачтено - не зачтено». 

Итоговая  контрольная работа состоит из четырех заданий. Правильность выполнения 
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каждого вопроса оценивается в 1 балл. Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку 

приведена в таблицу «Критерии оценки» 

 

 

Критерии оценки: 

Количество правильных 

ответов 

Оценка Зачет/ незачет  Уровень 

Менее 17 ответов 2 (неудовлетворительно) Незачет Низкий 

24-18 3 (удовлетворительно) Зачет Базовый 

31-25 4 (хорошо) Зачет Высокий 

36-32 5 (отлично) Зачет Высокий 

 

 

1.3.2.5.Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-

щей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, би-

летов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым крите-

риям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ прово-

дится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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 накоплен-

ной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы прово-

дятся 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, часть портфолио 

(подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 

обучения). 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. Итоговый индивидуальный проект (учебное 

исследование) оценивается по следующим критериям. 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
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решения и т.п. 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской в устном или письменном виде, 

презентации обучающегося. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в до-

кументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образова-

нии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-

ствий; описание места программы и ее роли в реализации требований Стандарта 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа-

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

СОО. Требования включают: 

–освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

–способность их использования в познавательной и социальной практике; 

–самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

–способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до-

стижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение науч-

ной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования 

в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 



111 
 

индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- иссле-

довательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной рабо-

ты по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, науч-

но-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и дру-

гие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные УУД, 

ставшие основой для развития компетенций, могли самостоятельно использоваться обучающи-

мися в разных видах деятельности за пределами школы, в том числе в профессиональных и со-

циальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образова-

ния школы № 2 определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастно-

го развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизнен-

ного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции долж-

ны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сфор-

мированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-

тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образователь-

ной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад-

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту пе-

рехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 
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сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из кото-

рых является уровень их рефлексивности (осознанности).  Именно переход на качественно но-

вый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становле-

нии УУД. 

Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность че-

ловека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта . По мнению А. В. 

Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации уча-

щихся, — как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио-

нальных характеристик» . 

Теоретический анализ состава и функций универсальных учебных действий базируется 

на трудах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Д. И. Фельдштейна, Л. Кольберга, 

Э. Эриксона, Л. Божович, А. К. Марковой, Я. А. Пономарѐва, А. Л. Венгера, Г. А. Цукерман и 

др. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности од-

новременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они прояв-

ляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо-

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предмет-

ным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуа-

лен, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в до-

статочной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная професси-

онализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные дей-

ствия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу «доращивания» компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового яв-

ляется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные си-

туации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: школьникам предоставляется воз-

можность участвовать в различных дистанционных программах, осуществить управленческие 

или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, при-

нять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные осо-

бенности 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). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществ-

ляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимоти-

вированность деятельности, что помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, создает условия помощи в самоопределении, осу-

ществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей-
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ствий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. 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 (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно ис-

пользуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учеб-

ных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффектив-

но разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст яв-

ляется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формиро-

вания собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старше-

классника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования являет-

ся залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве проис-

ходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего об-

щего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профес-

сии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с дру-

гими предметами (сферами деятельности); 

во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для за-

вершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

Формирование УУД на уровне СОО происходит на содержании всех учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности. 

 

2.1.3. 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 обучаю-

щихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых в  школе (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 парт-

неров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обуча-

ющихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучаю-
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щихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи-

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования ре-

флексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего обра-

зования в школе 2 организованы образовательные события, выводящие обучающихся на вос-

становление межпредметных связей, целостной картины мира, такие как: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообще-

ства, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образова-

ния — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обес-

печения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивно-

го взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуника-

ции: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обще-

ственности для выполнения учебно- исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис-

пользование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– литературные гостиные, театральные постановки; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближай-

шем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определе-

ние 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.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация бла-

готворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, вы-

ходящих за рамки школы; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе:  
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а) в заочных и дистанционных конференциях; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траек-

тории, таких как: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, ис-

точников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источ-

никами, фондами, представителями власти и т. п.; 

г) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно исполь-

зовать следующие задания: 

Задание «Какой я?» 

Составьте небольшое сочинение о своих качествах с использованием только имѐн 

прилагательных. Постарайтесь привлечь всѐ, что вы знаете о себе. «Я» может быть мно-

гогранным: внешние качества (физические), сознательные, поведенческие. А также ка-

чества могут быть хорошие и плохие. Далее идѐт обсуждение, сравнение описания каж-

дого учащегося с мнением сверстников. 

Задание « Моѐ мнение» 

Прочитайте текст, подумайте над главной мыслью и выскажите собственное мне-

ние. 

Задание «Биография ученого». 

Учащимся предлагается ознакомиться с биографией ученого. Для этого возможно 

использование самых различных вариантов: рассказ учителя, сообщение ученика, зна-

комство с текстом, просмотр фильма или презентации. Потом дается задание выделить в 

биографии ученого событие, имеющее этическую окраску. Изучение биографии ученого 

дает и другую интересную возможность. Это выделение ключевых эпизодов в биогра-

фии и выяснение причин, которые привели именно к такому развитию событий. 

Задание «Практическое применение физического явления». 

Учащимся предлагается описать возможные проявления данного физического яв-

ления в природе и указать, каким образом это явление влияет на жизнь людей. После 

этого предлагается определить, как можно уменьшить или устранить негативные по-

следствия или усилить позитивные результаты. Помимо выдвижения вариантов реше-

ния проблемы, предлагается обосновать свое предложение, учитывая ресурсы, необхо-

димые для его реализации. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий можно ис-

пользовать следующие задания: 

Задание «Сыщик» 

Для мотивации объясняется значение слова «сыщик», объявляется индивидуальное 

соревнование на звание «Самый лучший сыщик» Материал: текст с допущенными ор-

фографическими и пунктуационными ошибками. Условие соревнования: кто быстрее и 

правильно найдѐт все ошибки, тот объявляется победителем. Время засекается. 

Задание «Собери пословицы» 

Каждое из заданий выполняется в процессе обсуждения и представляется классу 

как общее решение. Для мотивации можно использовать форму командного соревнова-

ния-конкурса. Материал: карточки с пословицами. На карточке приведены пословицы, в 
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которых перепутаны части: первая часть от одной пословицы, вторая – от другой. Необ-

ходимо «собрать» пословицы, объединив первую и вторую части. 

Задание «Понятийный аппарат новой темы». 

С помощью современных технических средств на экран выводится «облако» ос-

новных понятий новой темы. Потом учащимся предлагается распределить эти понятия 

по смысловым группам, предлагая основания для классификации. В результате обсуж-

дения выделяются основные группы терминов: «явления», «устройства», «величины», 

«законы и правила». В ходе следующих занятий учащиеся отмечают изученные вопро-

сы, получая визуальную картину освоения темы. Таким образом, появляется возмож-

ность для планирования освоения учебного материала и текущей самооценки. 

Задание «Алгоритм решения физической задачи». 

Следование усвоенному алгоритму позволяет учащемуся структурировать свою 

деятельность, спланировать ее, получив, таким образом, решение задачи в идеальном 

плане. Выполнение алгоритма решения задачи заставляет учащегося непрерывно прово-

дить самооценку своей деятельности, сверяя ее этапы с обобщенным планом решения. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий можно ис-

пользовать следующие задания: 

Задание «Изменение точки зрения на объект».  

Если смотришь на один и тот же объект с разных точек зрения, то обязательно уви-

дишь то, что ускользает от традиционного взгляда и часто не замечается другими. Для 

того чтобы в этом потренироваться, можно использовать методику «продолжения не-

оконченных рассказов от имени разных персонажей». 

Задание «Что имел в виду мыслитель?» 

- Что имел в виду один мудрый человек, сказав: «Ничто так не мешает видеть, как 

точка зрения»? 

Задание «Составь рассказ от имени другого». 

- Представь, что ты на какое-то время стал столом в классной комнате, камешком 

на дороге, животным (диким или домашним), человеком определѐнной профессии. 

Опиши один день своей жизни. 

Задание «Составь рассказ, используя данную концовку». 

- Подумай, а потом расскажи о том, что было в начале и почему всѐ закончилось 

именно так: 

Задание «Сколько значений у предмета». 

- Найди как можно больше вариантов нетрадиционного, но при этом реального ис-

пользования этого предмета. 

Задание «Наблюдение как способ выявления проблем». 

- Понаблюдай: «Почему?..» 

Задание «Увидеть в другом свете». 

Задание «Проверь правильность утверждений». 

Задание «Скажи, на что похожи…» 

Задание «Как люди смотрят на мир». 

На листе бумаги нарисованы несложные композиции из геометрических тел или 

линий, не изображающие ничего конкретного, ответить на вопрос: «Что здесь изобра-

жено?»  

Задание «Построение определения физической величины по заданной структуре 

определения». 

На первом уровне определения дается смысловая характеристика физической ве-

личины, на втором описывается, какими математическими действиями она задается, а на 

третьем раскрывается физический смысл численного значения величины. Так после вве-

дения понятия равноускоренного движения ученики конструируют формулу, которая 

может определять ускорение. В результате обсуждения гипотез учащихся на доске вы-
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писывается правильная формула. Ученикам дается задание, опираясь на формулу, по-

строить вербальное определение ускорения по трем уровням. В итоге коллективного об-

суждения рождается верное определение. Дальнейшая работа с физической величиной 

(определение единиц измерения, рассмотрение конкретных примеров), также проводит-

ся по общему плану, что способствует формированию универсального действия по изу-

чению физической величины. 

Задание «Преобразование описания газового процесса из одного вида в другой». 

Учащимся дается вербальное описание газового процесса, к примеру, такое: «Изо-

термическое расширение газа, в ходе которого объем увеличивается в пять раз». Необ-

ходимо дать графическое описание этого процесса в осях (p;V) и перестроить этот  гра-

фик в осях  (V;T) и (p;T). После выполнения этого задания и сверки полученных резуль-

татов учащиеся получают новое задание: «На исходном графике из конечного состояния 

осуществить два газовых изопроцесса, в результате которых газ вернется в исходное со-

стояние. При этом на газ накладывается дополнительное условие – температура газа в 

ходе всех преобразований не должна превышать начальную». После обсуждения полу-

ченных результатов пред учениками ставится новая задача: дать вербальное описание 

полученных газовых процессов. Существенным моментом является численная проверка 

изменений параметров газа, которая должна подтвердить возвращение газа в исходное 

состояние. В качестве домашнего задания ученики должны выполнить отображение по-

лученного газового цикла в осях  (V;T) и (p;T). Таким образом, в ходе выполнения дан-

ного задания учащиеся неоднократно переходят при описании газовых процессов от од-

ной формы представления информации к другой. Схематически этот процесс можно 

представить в таком виде: вербальное описание газового процесса → графическое опи-

сание газового процесса (в осях (p;V)) → графическое описание газового процесса (в 

осях  (V;T) и (p;T)) → графическое описания циклического газового процесса (в осях 

(p;V)) → вербальное описание циклического газового процесса → графическое описа-

ние циклического газового процесса (в осях  (V;T) и (p;T)). Выполнение такого рода за-

даний дает возможность формировать такую составляющую познавательных УУД как 

перевод информации из одной знаковой формы в другую с контролем сохранения со-

держания. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие задания: 

Задание Работа с художественным текстом 

Это задание может выполняться на уроках-практикумах при организации группо-

вой работы. Материал: Запись текста на доске, стихотворение А. С. Пушкина. Перепи-

шите текст. Перечитайте стихотворение. Сделайте вывод, как с помощью обращений 

можно выразить отношение к тому, к кому обращаешься. Какие ещѐ языковые средства 

(лексические, грамматические) служат средством выражения авторского отношения? 

Найдите их в тексте, который вы записали. Укажите в тексте Паустовского синонимы к 

слову «волшебный» 

Задание «Опиши предмет» 

Учащимся демонстрируется комнатный цветок орхидея. Опишите цветок, выбрав 

одну из тем: «Описание орхидеи» или «Удивительный цветок». Для какого стиля харак-

терно первое название? А второе? 

Задание «За страницами учебника физики». 

Задание формулируется достаточно просто: 

- ученик выбирает любую тему из предложенного списка (предлагается 100 раз-

личных тем), либо формулирует свою, согласовывая ее с преподавателем; 

- осуществляет самостоятельный поиск информации; 

- получает консультацию у учителя по содержательным вопросам сообщения; 

- готовит устное сообщение по выбранной теме на 7–10 минут; 
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- готовит презентацию, иллюстрирующую сообщение, используя необходимые 

способы представления информации (текст, схемы, таблицы, графики, диаграммы, ри-

сунки, анимации, фотографии, модели, видео); 

- выступает перед одноклассниками с сообщением; 

- отвечает на вопросы. 

Выполнение этого задания ставит учащегося перед необходимостью «осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации», что способ-

ствует формированию и развитию коммуникативных УУД. 

Задание «Физический практикум». 

Групповое выполнение практических работ формирует у учащихся «умение орга-

низовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своѐ мнение». Таким образом,  любая правильно организованная 

практическая работа может рассматриваться как средство формирования коммуника-

тивных УУД.  

- учащиеся делятся на группы; 

- совместно готовятся к сдаче теоретического минимума, который позволяет груп-

пе приступить к выполнению практической части; 

- совместно определяют «маршрут» выполнения практических заданий; 

- перед выполнением задания распределяют роли (кто проводит эксперимент, кто 

снимает показания, кто фиксирует результаты измерений); 

- выполняют практическую часть задания; 

- индивидуально фиксируют в черновом виде все необходимые данные; 

- индивидуально оформляют чистовой вариант отчета; 

- проходят групповую защиту по всему практикуму, основой для которой являются 

индивидуальные отчеты участников группы. 

Сочетание групповых и индивидуальных форм работы заставляет учащихся дер-

жать в поле зрения как групповые, так и индивидуальные интересы и находить компро-

мисс, в случае возникновения противоречий между ними. Это позволяет активно разви-

вать коммуникативные УУД. 

 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Преемственность учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Особенности учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности 

на уровне ООО 

Особенности учебно-исследовательской 

и проектной деятельности на уровне 

СОО 

На уровне  основного  общего 

образования делается акцент на 

освоении учебно- исследователь-

ской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом яв-

ляются, прежде всего, учебные 

предметы. 

Процесс становления проектной де-

ятельности предполагает и допуска-

ет наличие проб в рамках совмест-

ной деятельности обучающихся и 

учителя. 

Педагог определяет параметры и 

критерии успешности реализации 

На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают ста-

тус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необ-

ходимых для освоения социальной жиз-

ни и культуры. 

Проект реализуется самим старшекласс-

ником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпро-

ектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математиче-

ского моделирования и анализа как ин-

струмента интерпретации результатов 
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проекта.  Он формирует навыки 

разработки параметров и критериев 

успешности проекта. Презентацию 

результатов проектной работы целе-

сообразно  проводить в школе для 

психологической комфортности 

учащихся. 

исследования. 

Сам обучающийся определяет парамет-

ры и критерии успешности реализации 

проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых дру-

гими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообще-

ствами. 

Презентацию результатов проектной ра-

боты целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном 

и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности 

 

Линии 

сравне-

ния 

Проектная деятельность 

 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Цель Получение оригинального ре-

зультата, самотоятельное изу-

чение темы, подтверждение 

полученных знаний на прак-

тике. 

Открытие новых знаний 

Процесс Проект направлен на получе-

ние конкретного запланиро-

ванного результата — продук-

та, обладающего определѐн-

ными свойствами и необхо-

димого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, форму-

лируются отдельные характеристи-

ки итогов работ. Отрицательный 

результат принимается как резуль-

тат 

Особен-

ности 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирова-

ние процесса создания про-

дукта и реализации этого пла-

на. Результат проекта должен 

быть точно соотнесѐн со все-

ми характеристиками, сфор-

мулированными в его замысле 

Логика построения исследователь-

ской деятельности включает фор-

мулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположе-

ний 

Резуль-

тат 

Развитие УУД, мировоззрения 

и культуры личности 

Развитие УУД, мировоззрения и 

культуры личности. 

 

На уровне СОО каждый учащийся должен овладеть УУД в такой степени, чтобы выпол-

нить индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму ор-

ганизации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством 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, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учеб-

ного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде за-

вершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческо-
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го, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Основными направления организации проектной и исследовательской деятельности в 

школе  являются: 

 

Направле-

ние 

Содержание 

Творческое Под творчеством понимается деятельность по созданию но-

вых и оригинальных продуктов, имеющих общественное зна-

чение. 

Сущность творчества – в предугадывании результата. Под 

творческими (креативными) способностями учащихся пони-

мают комплексные возможности ученика в совершении дея-

тельности и действий, направленных на созидание им новых 

образовательных продуктов. Опыт творческой деятельности, 

является самостоятельным структурным элементом содержа-

ния образования. Он предполагает перенос ранее усвоенных 

знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение пробле-

мы, альтернативы ее решения; комбинирование ранее усвоен-

ных способов в новые, в создании усилием мысли рабочей 

гипотезы, близкой к действительности. 

Социальное Сущность социальной деятельности состоит в конструирова-

нии желаемых состояний будущего. Социальное проектиро-

вание – вид деятельности, который имеет непосредственное 

отношение к развитию социальной сферы, преодолению раз-

нообразных социальных проблем в вопросах воспитания под-

растающего поколения. Работа над проектом и его реализация 

в школьных учреждениях позволяет поставить ребенка в по-

зицию, позволяющую на практике реализовывать знания, вы-

бирать ценности и линию поведения, совершать правовые и 

нравственные поступки. Эти технологии формируют в детях 

понимание того, что от его действий зависит не только его 

собственная жизнь и благополучие, но и жизнь, и благополу-

чие других людей. 

Бизнес- 

проектиро-

вание 

Бизнес-проектирование направленно на разработку собствен-

ного стартапа, самоопределение в профессиональной сфере, 

развитие аналитических способностей. В процессе бизнес-

моделирование проходят все этапы бизнес-проекта от идеи до 

бизнес-модели, и в итоге обучения публично презентуют свой 

бизнес- проект. 

Исследова-

тельское 

Деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, ха-

рактерных для исследования в научной сфере: постановка 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблема-

тике, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы. 

Исследовательская работа в рамках каждого учебного пред-

мета имеет свои особенности и помогает решать специфиче-

ские задачи. При определении содержания и направления 

творческого поиска учитываются личностные особенности 

ученика, приоритеты государственной политики (формирова-
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ние антикоррупционного мировоззрения, правосознания и 

правовой культуры), актуальные формы самостоятельной ра-

боты. 

Инженерное Реализация системы трудового воспитания и профориента-

ции, обеспечивающей высокий уровень развития потребности 

обучающихся в общественно значимой трудовой деятельно-

сти, нацелена на адекватное личностным способностям про-

фессиональное самоопределение и социальную адаптацию 

школьников. Инженерное направление предполагает реализа-

цию принципов: целостности (видение целостного проектно-

го продукта), модульности, индивидуализации, дифференци-

ации. Способствует развитию технологической культуры 

мышления и умения моделирования. 

Информа-

ционное 

Информационная деятельность - это совокупность действий, 

направленных на удовлетворение информационных потреб-

ностей. Основными видами информационной деятельности 

являются получение, использование, распространение и хра-

нение информации, участие в сетевых сообществах, создание 

информационных и мультимедийных проектов. 

 

 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Выпускник научится Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

– 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 ино-

го вида научной деятельности, определяя место своего ис-

следования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенден-

ции 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 немате-

риальных ресурсов, предоставляющих средства для прове-

дения 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 обес-

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разраба-

тывать систему параметров и критериев оценки эффектив-

ности и продуктивности реализации проекта или исследо-

вания на каждом этапе реализации и по завершении рабо-

ты; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и прове-

дения исследования и предусматривать  пути минимизации 

этих рисков; 

– решать задачи, нахо-

дящиеся на стыке не-

скольких учебных дис-

циплин; 

– использовать основной 

алгоритм исследования 

при решении своих 

учебно-познавательных 

задач;  

– использовать основные 

принципы проектной де-

ятельности при решении  

своих учебно-

познавательных задач и

 задач, возникающих в 

культурной и социаль-

ной жизни; 

– использовать элементы 

математического моде-

лирования при решении 

исследовательских за-

дач; 

- использовать элементы 

математического анали-

за для интерпретации ре-

зультатов, полученных в 

ходе учебно-

исследовательской рабо-
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- адекватно оценивать последствия реализации своего про-

екта (изменения, которые он повлечет в жизни других лю-

дей, сообществ);  

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные варианты примене-

ния результатов. 

ты 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме-

тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-

довательских 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 проек-

тов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурс-

ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия, обеспечивающие реализацию программы, включают: 

– школа 2 укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет ре-

шать поставленные задачи; 

– ежегодно более 20% педагогов повышают квалификацию. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги  осуществляют   формирование УУД   в   рамках  проектной,   исследователь-

ской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

В школе сложилось методически единое пространство как во время уроков, так и вне их, 

основанное на взаимодействии педагогов посредством работы предметных методических объ-

единений, педагогических мастерских. 

В школе все педагоги овладевают ИКТ-технологиями, технологий сотрудничества, тех-

нологий продуктивного чтения, дистанционными технологиями, технологий развития критиче-
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ского мышления. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора эле-

ментов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, само-

стоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оценива-

ются в рамках специально организованных ситуаций, таких как образовательное событие, за-

щита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и раз-

ных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших кур-

сов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных струк-

тур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают уча-

стие 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: 

– оценочные листы, экспертные заключения разрабатываются педагогами школы само-

стоятельно в контексте педагогической ситуации и целевых ориентиров; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события сообщаются участникам зара-

нее, до начала события.  

В процессе разработки параметров и критериев организуется их обсуждение со старше-

классниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), за-

несенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные кри-

терии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное ко-

личество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании  оценоч-

ных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оце-

нивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком слу-

чае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмот-

рена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формиро-

вание итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть исполь-

зованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо при-

влекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследо-

вательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследователь-

ских институтов, колледжей. Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 



124 
 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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 про-

екта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализа-

ции данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая кор-

ректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта школьник представляет свой реализованный проект по 

следующему 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 реализа-

ции 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 обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. В функ-

цию педагога 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 отражаются в Положении о проектной деятельности. 

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 изме-

нений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и администрация; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения обу-

чающихся. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпре-

тация полученных результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономи-

ческой областях желательным является использование элементов математического моделиро-

вания (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения 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, планирова-

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумента-

ции результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Результаты сформированности УУД оформляются в диагностической карте. Диагностиче-

ская карта заполняется по инструкции классным руководителем, учителем-предметником, ко-

торые осуществляют наблюдение, проводят диагностические работы в процессе урочной и вне-

урочной деятельности, при защите проектной работы.  
 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ  

Ф.И. учащегося ___________________________________________________________ Класс __________ 

 

Классный руководитель________________________________________________________ 
 

УУД Критерии 

Балл/ 

учебный 

год 

  

Регулятивные УУД 

1 Определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута 

Умеет самостоятельно определять и формулировать 

цели учебной и внеурочной деятельности, ставить пе-

ред собой новые задачи развития 

2 2 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но 

не во всех видах деятельности. Четко выполняет зада-

ния по заданному алгоритму 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может поставить цель, иногда выполняет работу 

самостоятельно 

0 0 

2 Оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь 

на соображениях 

этики и морали 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат дея-

тельности, предвидит последствия, своевременно вносит 

коррективы, выбирая наиболее эффективные способы 

деятельности 

2 2 

Способен самостоятельно прогнозировать результат 

деятельности, вносить коррективы, выбирать необходи-

мые способы деятельности, но иногда испытывает за-

труднения 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может спрогнозировать результат деятельности, 

не всегда оценивает последствия достижения постав-

ленной цели 

0 0 

3 Ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и 

формулировать задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 

2 2 

Понимает мотив деятельности, может сформулировать  1 1 
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деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

самостоятельно проблему и задачи, но не во всех ви-

дах деятельности 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может сформулировать проблему, поставить за-

дачи. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, 

но неуверенно 

0 0 

4 Оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятельно-

сти, свободно ориентируется в информационном про-

странстве, эффективно используя все  необходимые ре-

сурсы для достижения поставленной цели 

2 2 

Умеет самостоятельно распределять свое время, ориен-

тируется в информационном пространстве, способен 

использовать необходимые ресурсы для достижения по-

ставленной цели 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может использовать информационные ресурсы 

для достижения поставленной цели 

0 0 

5 Выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты. 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения 

цели для решения поставленных задач, производит рас-

чет материальных и нематериальных затрат 

2 2 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения 

цели для решения поставленных задач, но испытывает 

затруднения при расчете материальных и нематериаль-

ных затрат 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может спланировать пути достижения цели для 

решения поставленных задач, произвести расчет мате-

риальных и нематериальных затрат 

0 0 

6 Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить полу-

ченный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. Умеет правильно оценивать и обосновывать ре-

зультат своей деятельности на основе разработанных 

критериев 

2 2 

Может самостоятельно соотносить полученный ре-

зультат деятельности с поставленной заранее целью. Не 

всегда правильно оценивает и обосновывает результат 

своей деятельности на основе разработанных критериев 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может соотносить полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью. Не всегда пра-

вильно оценивает и обосновывает результат своей дея-

тельности на основе разработанных критериев 

0 0 

ИТОГО: 12–10 баллов – высокий уровень, 9–6 баллов – базовый уровень, 5–0 

балла – низкий уровень 
  

Познавательные УУД 

1 Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

Самостоятельно осуществляет развѐрнутый информа-

ционный поиск и на его основе формулирует новые 

учебные и познавательные задачи, находит обобщѐнные 

способы решения задач. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет развѐрнутый информа-

ционный поиск и на его основе способен формулировать 

новые учебные и познавательные задачи , но испыты-

вает затруднения при нахождении обобщѐнных спосо-

бов решения задач. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно осуществлять расши- 0 0 
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задачи ренный поиск информации. При помощи одноклассни-

ков или учителя формулирует новые учебные и познава-

тельные задачи и находит обобщѐнные способы реше-

ния задач. 

2 Критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций,  

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Самостоятельно критически оценивает и интерпрети-

рует информацию с разных позиций. Может распознать 

и зафиксировать противоречия в различных информа-

ционных источниках. 

2 2 

Не всегда критически оценивает и интерпретирует ин-

формацию с разных позиций. Затрудняется в распозна-

вании и фиксации противоречий в различных информа-

ционных источниках. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных позиций. Может распо-

знать  и зафиксировать противоречия в различных ин-

формационных источниках с помощью одноклассников 

или учителя. 

0 0 

3 Использовать 

различные модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных связей 

и отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-

схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений, а также противоречий, выяв-

ленных в информационных источниках 

2 2 

Не всегда активно использует различные модельно-

схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений. Испытывает небольшие за-

труднения в использовании противоречий, выявленных 

в информационных источниках 

1 1 

Затрудняется использовать различные модельно-

схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений. Может использовать противо-

речия, выявленные в информационных источниках, 

только с помощью учителя или одноклассников 

0 0 

4 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. 

Самостоятельно находит и приводит критические ар-

гументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относится к критическим замечани-

ям, рассматривает их как ресурс собственного развития 

2 2 

Не всегда может привести критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого. Может спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения.  

1 1 

Не может привести критические аргументы в отноше-

нии действий и суждений другого. Не всегда спокойно 

и разумно относится к критическим замечаниям в отно-

шении собственного суждения. 
0 0 

5 Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей 

для  широкого 

переноса средств и 

способов действия. 

Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета 

и осуществляет целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия 

2 2 

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. Испы-

тывает затруднения в осуществлении целенаправлен-

ного поиска возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия 

1 1 

Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. 0 0 
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Может осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для  широкого переноса средств и способов дей-

ствия с помощью учителя или одноклассников. 

6 Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения. 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную образо-

вательную траекторию. Может  учитывать ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения 

2 2 

Не всегда критически выстраивает индивидуальную 

образовательную траекторию. Испытывает затрудне-

ния при учете  ограничения со стороны других участни-

ков и ресурсные ограничения 

1 1 

Затрудняется выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию. С помощью учителя или одно-

классников может учитывать ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения 

0 0 

7 Менять  и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции 

в познавательной деятельности 
2 2 

Затрудняется  менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 
1 1 

С помощью одноклассников или учителя может менять 

и удерживать разные позиции в познавательной дея-

тельности 

0 0 

ИТОГО: 14–11 баллов – высокий уровень, 10–5 баллов – базовый уровень, 4–0 

балла – низкий уровень 
  

Коммуникативные УУД 

1 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 

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации 

осуществляет выбор партнѐров для результативности в 

совместной деятельности 

2 2 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со 

взрослыми, испытывает затруднения в выборе парт-

нѐров для результативного взаимодействия 

1 1 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со 

сверстниками, так и со взрослыми, осуществляет выбор 

партнеров при помощи одноклассников и педагога, 

0 0 

2 При осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так и 

членом команды в 

разных ролях 

(генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.) 

Способен в групповой работе быть как руководителем, 

так и членом команды 
2 2 

При осуществлении групповой работы является членом 

команды, не берет на себя инициативу. 
1 1 

Испытывает затруднения при выборе роли в команде, 

осуществляет работу в группе при помощи однокласс-

ников или учителя. 
0 0 

3 Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

Самостоятельно организует, корректирует, аргументи-

рует работу в разных условиях взаимодействия. 
2 2 

Испытывает затруднения в аргументации, координи-

ровании своей работы в разных условиях взаимодей-
1 1 
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комбинированного 

взаимодействия; 

ствия 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия 

под руководством одноклассников или учителя 
0 0 

4 Развернуто, логично 

и точно излагать 

свою точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) 

языковых средств 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и 

монологической формой коммуникаций 
2 2 

Не всегда  умеет аргументировать свою точку зрения, 

задавать вопросы 
1 1 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные 

языковые средства, слабо аргументирует и отстаивает  

свою точку зрения 

0 0 

5 Распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую 

и образовательную 

коммуникацию, 

избегая личностных 

оценочных суждений 

Самостоятельно выстраивает деловую образователь-

ную коммуникацию, следуя морально-этическим и пси-

хологическим принципам общения, избегая конфликт-

ных ситуаций. 

2 2 

Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая 

деловую образовательную коммуникацию. 
1 1 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой 

образовательной коммуникации, проявляет конфликт-

ность. 0 0 

ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень, 8–5 балла – базовый уровень, 4–

0балла – низкий уровень 
  

Личностные УУД 

1 Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя 

Показывает готовность к личностному самоопределе-

нию, саморазвитию и самовоспитанию. Учащийся спо-

собен самостоятельно ставить цели и строить жизнен-

ные планы. Открыто выражает и отстаивает свою пози-

цию, ответственно и творчески подходит к своей дея-

тельности. Ведѐт здоровый и безопасный образ жизни. 

2 2 

Проявляет интерес к личностному самоопределению, 

саморазвитию и самовоспитанию. Испытывает за-

труднения в постановке целей и жизненных планов. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою пози-

цию, творчески и ответственно подходит к своей дея-

тельности. Стремится к здоровому и безопасному обра-

зу жизни. 

1 1 

Не проявляет готовность к личностному 

самоопределению, саморазвитию и самовоспитанию, не 

способен ставить цели и строить жизненные планы. Не 

проявляет активности к самостоятельной, творческой, 

ответственной деятельности, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не стремится выполнять 

ценности здорового и безопасного образа жизни. 

0 0 

2 Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

России как к Родине 

(Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов служению 

Отечеству, его защите. Проявляет уважение к своему 

народу, людям другой национальности, к русскому язы-

ку, к государственным символам. 

2 2 

Осознает российскую идентичность, выражает 

готовность к служению Отечеству, его защите. Не 

всегда проявляет уважение к людям другой 

национальности, к русскому языку, к государственным 

символам. 

1 1 

Осознает российскую идентичность, не выражает 

готовности к служению Отечеству, его защите. Не 
0 0 
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проявляет уважение к людям другой национальности, 

к русскому языку, к государственным символам.  

3 Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

закону, государству и 

к гражданскому об-

ществу 

Осознает себя гражданином, имеет активную сформи-

рованную гражданскую позицию, готовность к участию 

в общественной жизни. Проявляет готовность к осу-

ществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готов отстаивать собствен-

ные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам. Привержен идеям интер-

национализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов. Готов противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, дискриминации по различным 

признакам. 

2 2 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Стремится к 

осуществлению собственных прав и свобод без наруше-

ния прав, и свобод других лиц, но не всегда отстаивает 

собственные права согласно общепризнанным принци-

пам. Приемлет идеи интернационализма, дружбы, ра-

венства, взаимопомощи народов, но не всегда проявляет 

уважение к людям другой национальности. Стремится 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по различным признакам 

1 1 

Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Не стремится 

к осуществлению собственных прав и свобод без нару-

шения прав, и свобод других лиц, не всегда отстаивает 

собственные права согласно общепризнанным принци-

пам. Не приемлет идеи интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов. Не проявляет ува-

жение к людям другой национальности. Не готов про-

тивостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по различным признакам 

0 0 

4 Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся с 

окружающими людь-

ми 

Проявляет толерантность, обладает способностью ве-

сти диалог с другими людьми, сотрудничать. Уважи-

тельно и доброжелательно относится к другому чело-

веку, его мнению, способен к сопереживанию. Сформи-

ровано бережное, ответственное и компетентное отно-

шение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; имеет 

сформированную нравственную позицию. 

2 2 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и при-

нимает возможность человека быть самим собой и при-

нимать самостоятельные решения в самых разных ситу-

ациях. Не до конца сформирована нравственная пози-

ция, бережное, ответственное и компетентное отноше-

ние к физическому и психологическому здоровью дру-

гих людей. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принима-

ет возможность человека быть самим собой. Нравствен-

ная позиция не сформирована. 

0 0 

5 Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

окружающему миру, 

Обладает мировоззрением, соответствующим совре-

менному уровню развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному образованию. 

Сформирована экологическая культура. Обладает  

2 2 
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живой природе, ху-

дожественной куль-

туре 

умениями и навыками разумного природопользования, 

эстетического отношения к миру. 

Не в полной мере обладает мировоззрением, соответ-

ствующим современному уровню развития науки, стре-

мится научно-техническому творчеству и непрерывному 

образованию. Не до конца сформирована экологическая 

культура и эстетическое отношение к миру. 

1 1 

Не обладает мировоззрением, соответствующим совре-

менному уровню развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному образованию. 

Не сформирована экологическая культура.  Не облада-

ет  умениями и навыками разумного природопользова-

ния, эстетического отношения к миру. 

0 0 

6 Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

семье и родителям, в 

том числе подготовка 

к семейной жизни 

Проявляет ответственное отношение к созданию семьи 

на основе принятия ценностей семейной жизни, поло-

жительного образа семьи, интериоризации традицион-

ных семейных ценностей. Уважительно относится к 

родителям 

2 2 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все цен-

ности семейной жизни считает актуальными.  
1 1 

Не проявляет интереса к теме «Семья».  0 0 

7 Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ния обучающихся к 

труду, в сфере соци-

ально-экономических 

отношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору бу-

дущей профессии. Проявляет готовность к любой тру-

довой деятельности, уважение к труду и людям труда, 

включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей 

2 2 

Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не 

все виды трудовой деятельности готов выполнить. 

Проявляет уважение только к защите своей собственно-

сти 

1 1 

Не задумывается о выборе будущей профессии. Отказы-

вается от выполнения трудовой деятельности. 
0 0 

8 Личностные резуль-

таты в сфере физиче-

ского, психологиче-

ского, социального и 

академического бла-

гополучия обучаю-

щихся 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, 

социально благополучен в жизни образовательной орга-

низации. Ощущает свою безопасность и психологиче-

ский комфорт, информационную безопасность. 

2 2 

Учащийся не всегда ощущает физическое, эмоциональ-

но-психологическое, социальное благополучие в жизни 

образовательной организации. Не в полной мере ощу-

щает свою безопасность и психологический комфорт, 

информационную безопасность. 

1 1 

Учащийся не ощущает физического, эмоционально-

психологического, социального благополучия в жизни 

образовательной организации. Не чувствует себя в без-

опасности, не испытывает психологического комфорта и 

информационной безопасности. 

0 0 

ИТОГО: 16–12 баллов – высокий уровень, 11–6 балла – базовый уровень, 5–0 

балла – низкий уровень 
  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД: 52–39 баллов – высокий уровень, 38– 19 

баллов – базовый уровень, 18–0 баллов – низкий уровень 
  

Классный руководитель____________________________________ подпись  

 

Родитель__ ________________________________________________подпись: 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образо-

вания, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного обще-

го образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускни-

ков. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достиже-

ние планируемых образовательных результатов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, элективных  курсов, програм-

мы внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению на уровне среднего общего образо-

вания, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении № 1 

к данной основной образовательной программе. 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература  

Родной язык и родная литература Родной язык  

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика Математика  

Общественные науки История  

Обществознание  

Естественные науки Астрономия  

Химия  

Биология  

Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности  

 Индивидуальный проект 

   Дополнительные учебные предме-

ты, курсы по выбору 

Информационные системы и модели  (ЭК) 

Мои профессиональные намерения (ЭК) 

Финансовая математика (ЭК) 

Экономика в математике (ЭК) 

Ключевые вопросы русской истории(ЭК) 

Физика рядом с нами (ЭК) 

Искусство владения словом (ЭК) 

Основы делового общения (ЭК) 

Мир финансов (ЭК) 

Практическое правоведение (ЭК) 

Технология перевода (ЭК) 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российско-
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го общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здо-

ровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человече-

ство, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающе-

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово-

го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основан-

ного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российско-

го общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов са-

мореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых со-

обществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ-

ственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды;  
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- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и ра-

ботой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образователь-

ными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совмест-

ную деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных цен-

трах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и та-

бакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

 Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
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образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскур-

сии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы уча-

стия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) описание мер, направленных  на формирование у обучающихся экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию си-

стемы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель,  задачи и ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся яв-

ляется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

- освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым госу-

дарством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограни-

чениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, ре-

зультативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старши-

ми и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского обще-

ства сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания» (Ст. 3). Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 - 

2025 годы. 

В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.ФГОС    СОО опреде-

ляет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных ре-

зультатов освоения образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы ос-

новного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся 

- Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общ-

ность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педаго-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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гический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, роди-

тельское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно опреде-

лить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедея-

тельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. Приоритетные ценности системы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

определены в соответствии с перечнем базовых национальных ценностей, включающий в себя 

следующие ценности: Патриотизм, Социальная солидарность, Гражданственность, Семья,  Труд 

и Творчество, Наука, Традиционные российские религии, Искусство и Литература, Природа,  

Человечество.   

Наряду с перечисленными в программируемом процессе воспитания учащихся 10-11-х 

классов ценностно-смысловое ядро составляют и ценности действующей в образовательном 

учреждении воспитательной системы Школы самореализации, такие как Самореализация, Ин-

дивидуальность, Субъектность, Нравственность, Выбор, Успешность, Креативность, Доверие.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обуча-

ющихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обуча-

ющихся являются:  

Направление: Формирование личности и активной жизненной позицией.  

 - формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность,  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов са-

мореализации 

Направление: Формирование патриотического сознания. 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских организаци-

ях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клу-

бы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая рабо-

та), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных); 

Направление: Трудовое воспитание и формирование осознанного выбора профес-

сии. 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятия-
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ми, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обу-

чающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных цен-

трах). 

Направление: Формирование личности с высоким уровнем экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обу-

чающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокуре-

ния; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены. 

Направление: Формирование духовно-нравственных качеств и формирование 

творческой личности.  Формирование поликультурной личности. 
- Система  воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанно-

го на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего истори-

ко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
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- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти; 

- деятельность, направленная на систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Направление:  Работа с родителями. 

 - развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

 

 

 2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

Направление: Формирование личности и активной жизненной позицией. 

Формирование активной гражданской позиции, готовности критически оценивать соб-

ственные намерения, мысли и поступки; утверждение ценности самостоятельности поступков 

и действий на основе морального выбора, принятия ответственности за их результаты, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата; утверждение ценности трудолю-

бия, бережливости, жизненного оптимизма, способности к преодолению трудностей, готовно-

сти к здоровой конкуренции;  

Большую социальную значимость приобретает задача создания условий для развития 

социальной активности и выявления лидеров в школе через детские общественные организа-

ции: Совет старшеклассников – активисты и руководители направлений деятельности РДШ; 

отряд ЮИД, который осуществляет пропаганду правил дорожного движения; ДЮП (дружина 

юных пожарников); отряд «Юнармия»; волонтерские  отряды; Эко-отряд «Зеленый патруль»; 

Отряд профилактики правонарушений «Сталкер»; Отряд СМС –дети и классное самоуправле-

ние 

Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и социализации учащих-

ся 10-11-х классов является самоуправленческая деятельность школьников.  

Все общешкольные дела, придуманные и организованные лидерами самоуправления – 

это яркие, эмоционально-насыщенные праздники, многие из которых стали традиционными, 

ожидаемыми и любимыми. Все общешкольные мероприятия спланированы так, чтобы в них 

принимали участие все школьники, согласно их возрастным особенностям. С каждым годом 

растѐт количество детей, желающих принять участие  в социальных акциях, которые  укрепля-

ют школьные традиции, несут дополнительную информацию, расширяют кругозор учащихся, 

развивают творческие и интеллектуальные способности, формируют активную, жизненную по-

зицию.  

 Направление: Формирование духовно-нравственных качеств и формирование 

творческой личности.  Формирование поликультурной личности.  
Принятие личностью базовых национальных ценностей, ценностей культурно-

регионального сообщества, культуры своего народа, понимание их роли и места в системе 

общероссийских и общемировых ценностей; 

принятие личностью общечеловеческих ценностей, ценности культурного многообразия;  

- классные часы, беседы на тему «Основы нравственности»; 

- организация и проведение предметных недель; 

- изучение особенностей национальных государственных символик различных народов 

России; 

- школьная конференция исследовательских проектов в системе работы школьного 

научного общества 

- совместные с родителями мероприятия (в т.ч. спортивные), детско-родительские 

праздники 
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- Библиотечные, музейные уроки 

- мероприятия с приглашением ветеранов педагогического труда, тружеников тыла, 

детей войны, первостроителями, почетными жителями города 

- Вечер встречи с выпускниками 

- участие в молодежных акция х, диспуты, цикл бесед по неформальным субкультурам 

- путешествия по родному краю 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- организация и проведение общешкольных мероприятий: День Знаний, День учителя, 

новогодние мероприятия, День родного языка, смотр строя и песни, 

- последний звонок, выпускной бал 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности 

-  написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д) и последующее обсуждение затронутых в 

тексте проблем;  

- посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

- установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом),  

что предполагает   овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- школьные КТД; 

- Конкурсы, олимпиады, соревнования различных уровней 

-  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников,  презентаций профессий, диспуты о семейных ценностях). 

-  систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций;   

-  встречи с музыкальными коллективами города; 

- публичные выступления о выдающихся произведениях искусства;   

- организация   экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в 

виде презентаций, эссе и других форм; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства; 

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

Направление:  Трудовое воспитание и формирование осознанного выбора профес-

сии. 

- организация общения с профессионально успешными людьми (выпускники, родители, 

представители различных предприятий и учебных заведений города); 

- организация экскурсий в промышленные предприятия города; 

- участие в конкурсах;  

- достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни;   

- сюжетно-ролевые экономические игры; 

- организация публичных самопрезентаций подростков «Я талантлив»;  

- участие подростков в проектной деятельности.  

- приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности (социальные проекты: «Территория 

молодѐжи», «Мы в ответе за тех, кого приручили», и т.д.)  
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- профориентационные тренинги и игры – целью которых, является – в игровой форме 

помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые навыки, 

а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое будущее, повыше-

ние мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора профес-

сии; 

- проведение бизнес-игр. Бизнес-игры - это новые методы в профориентации школьни-

ков. Бизнес-игры создают ситуации, которые развивают такие качества как умение творчески 

мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они учат оптанта 

планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать, что такое доходы, расходы, а 

также знакомят с  начальными навыками управления финансами; 

- привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям  по профориен-

тации, проведение совместных мероприятий; 

- взаимодействие с бывшими учениками образовательного учреждения, в частности с 

теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

- привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве консультантов в 

образовательное учреждение; 

- информирования о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях данного 

региона, местных организациях; 

- знакомства с миром профессий (профессиографической информацией, справочной 

информацией о различных сферах профессиональной деятельности, отраслях народного хозяй-

ства); 

- содействия изучению индивидуальных психологических особенностей личности, 

профессиональных интересов и склонностей. 

- книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная психологическая литерату-

ра, помогающая школьнику получить информацию о свойствах своей личности, просто больше 

узнать о себе. В настоящее время существует множество интерактивных программ, направлен-

ных на выявление профессиональных интересов старшеклассника.  

- компьютерные информационно-справочные системы, глобальная информационная 

сеть Internet; 

- серия компьютерных презентаций «Мир профессий»; 

- применение потрфолио в предпрофильной подготовке и профильном обучении. 

Направление: Формирование личности с высоким уровнем экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

- развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимо-

действия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних окрест-

ностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к вы-

страиванию этих отношений в  мире;   

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  (как 

отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

- углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций;  

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступ-

ных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 

центров, экологических патрулей; 

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов («Марш 

парков», День земли); 

- усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий,  походов; 

- осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисо-

вании, прикладных видах искусства; 

- работа по программе «Путь к успеху», «Школа отвественного родительства»,  «Здо-

ровье» 

- Работа волонтѐрских отрядов 
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Направление: Формирование патриотического сознания 

- Проведение месячников героико-патриотического воспитания (январь- февраль по 

отдельному плану) 

- Участие в проекте РДШ «Юнармия»,  

- Участие юношей 10-х классов в военно-полевых сборах. 

- Строевая подготовка. 

- Сотрудничество с военно-патриотическими клубами города, центром «Патриот», 

ДОСААФ 

- Участие в смотрах строя и песни. 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню победы. 

- Работа с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, детьми войны, воинами 

интернационалистами. 

- Участие в митингах, посвященных памятным датам. 

- Классные часы на патриотическую тематику 

- Участие в конкурсах, конференциях и соревнованиях. 

- Размещение информации на сайте школы.  

- Разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства, нашего города и региона 

- Работа волонтѐрских отрядов 

Направление: работа с родителями 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся являются: 

-   вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение про-

блем,  

    возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе  

    проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

-   переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

    навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

    использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убежде-

ния 

    как исключительно крайней меры; 

-   консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербали  

    зованного запроса со стороны родителей); 

-   содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации,  

    в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы переда- 

    вать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.   

Используются  следующие формы работы с родителями:  

1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры роди-

телей:  

- Реализуются программы «Путь к успеху», «Школа ответственного родительства» 

- общешкольные родительские собрания, ("Семья и школа ….", "Роль семьи в профи-

лактике вредных привычек, девиантного поведения и правонарушений" и др.); 

- общешкольный родительский комитет, ("Взаимодействие педагогов и семьи в интере-

сах воспитания и развития ребѐнка", "Проблемы детей - наши общие проблемы" ). 

- родительские собрания по классам, ("Круг общения ребѐнка и его влияние на форми-

рование культуры поведения", "Уважительное отношение к старшим - признак высокого уровня 

нравственной культуры человека", "Спорт – альтернатива  пагубным привычкам- как привлечь 

детей к занятиям спортом" и др.); 

- индивидуальные консультации психолога, социального педагога ("Культура вашего 

здоровья", "Культура общения в семье", О роли семьи в жизни ребѐнка" и др.); 

2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в подготовке и 

проведении классных и традиционных общешкольных мероприятиях, в благотворительных ак-

циях, в семейных праздниках и в игровых семейных конкурсах, в экскурсиях, туристических 

походах, культпоходах); 

3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, (посещение неблаго-
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получных семей социальным педагогом, психологическое просвещение родителей, консульти-

рование родителей по проблемам воспитания и психологического развития их детей, консуль-

тация для родителей "Об ответственности родителей за правонарушение детей", семинар "Роль 

семьи в формировании жизненных ценностей ребѐнка" и др.) 

4. Организация работы родительского актива, (праздники, проведение конференций) 

 

2.3.4  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

Основные 

направления вос-

питания 

Формы воспитательной работы 

Формирование 

личности и ак-

тивной жизнен-

ной позицией. 

 

 

- Работа детских организаций: Смс-дети , РДШ, Школьный Совет стар-

шеклассников, отряд Юнармии, ЮИД, ДЮП, ОППН, отряд школьных во-

лонтѐров.  

- Диспут «Тяжело в ученье – легко в бою?!» 

- Турнир знатоков «Что? Где? Когда?» 

- Общешкольный конкурс «Ученик года», класс года 

- Тематические классные часы 

- Фотовыставка «Мой Нижнекамск»  

- Участие в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

- День родного языка 

- Тематические линейки 

- Предметные недели 

- Благотворительная «Неделя добра» 

Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств и форми-

рование творче-

ской личности.  

Формирование 

поликультурной 

личности 

 

- Экскурсии на выставки, в музеи 

- Читательский час  «По страницам любимых классиков» и др. 

- Встреча с деятелем культуры и искусства 

- Профессиональные мастерские 

- Мастер-класс «Я талантлив» 

- Тематические классные часы 

- Экскурсия в Дом детского творчества, Дом дружбы народов. 

- Персональные выставки учащихся 

- Экскурсия на предприятия города 

- Встречи с бывшими  выпускниками школы 

- День самоуправления  

- Конкурс «Танцуют ВСЕ!», конкурс театральных постановок. 

- Конкурсы детского художественного творчества    

- Виртуальные экскурсии в сокровищницы мирового искусства 

Формирование 

личности с высо-

ким уровнем эко-

логической куль-

туры, культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни 

 

- День здоровья 

- Кросс Нижнекамска 

- Лыжня России 

- Спартакиада Совета отцов. 

- Папа, мама, я – спортивная семья. 

- Спартакиады по футболу, волейболу. 

- Видеопоздравления  

- Работа спортивных секций 

- Экологический флешмоб 

- Классные часы по формированию ЗОЖ и экологической   

  культуры 

- Акции: «Бумаге – вторую жизнь», «Покорми птиц зимой» ,  «По сбору ба-

тареек» 

- Участие в экологических акциях «Посади дерево», «Эко- 

  патруль», «Белая берѐза», «Марш парков»  
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Формирование 

патриотического 

сознания 

 

- Цикл классных часов на темы:«История страны – история боевой сла-

вы», «Моя малая Родина» 

- Урок мужества «Я – гражданин России», «За спиною Россия была» 

- Заочное путешествие «Города-герои» 

- Месячник героико-патриотического воспитания (по отдельному плану) 

- Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками бое-

вых действий и вооруженных конфликтов и др. 

- Урок мира «Пусть всегда будет мир!» 

- Акция «Новогодний подарок для ветеранов»  

- Акция «Георгиевская ленточка» 

- Акция «Свеча памяти» 

- Акция «Спасибо деду за победу» 

- Пост №1, вахта памяти. 

-  Мероприятия, приуроченные ко Дню Пожилого человека: Акция «За-

бота». 

 

Трудовое воспи-

тание и форми-

рование осознан-

ного выбора 

профессии 

 

- Экскурсия на предприятия города 

- Встречи с представителями учебных заведений  

- Защита проектов «Я в будущем», «Путь к себе – путь к успеху» 

- Творческая самопрезентация «Я талантлив» 

- КТД «Танцуют все» 

- КТД «Фестиваль театральных постановок» 

- Циклы классных часов: «Профессии моих родителей», «Я талантлив», 

«Я и мои увлечения» или «Мир моих кумиров» и др. 

- Психологический тренинг «Давайте познакомимся…» 

- Акция –марафон  «Мы за здоровый образ жизни»  

- Акция «Курить-здоровью вредить!»  

- Акция «Спорт вместо наркотиков»  

- Акция «Твори добро»  

- Виртуальные экскурсии в сокровищницы мирового искусства. 

- Сабантуй 

- День города 

- Ярмарка профессий 

- Реализация программы «Ми профессий» 

Работа с родите-

лями 

-  Программы «Путь к успеху», «Школа ответственного родительства» 

- общешкольные родительские собрания 

- общешкольный родительский комитет,  

- родительские собрания по классам 

- индивидуальные консультации психолога, социального педагога  

- Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в 

подготовке и проведении классных и традиционных общешкольных меро-

приятиях, в благотворительных акциях, в семейных праздниках и в игровых 

семейных конкурсах, в экскурсиях….) 

  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках  сов-

местной деятельности с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образо-

вательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечива-

ется организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в со-

циальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, обще-

ственными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами. 
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 Для организации  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ 

Социальные партнѐры школы: Городской  дом культуры», детская школа искусств,  Дво-

рец творчества детей и молодежи им. Садыкова, Совет ветеранов войны и труда, Центр по рабо-

те с детьми (автогородок), Станция детского туризма и экскурсий, Детский эколого-

биологический центр, Центр по работе с одаренными детьми, спортивные  школы, детские му-

зыкальные школы города, городские библиотеки, дворовые клубы, городской музей, управле-

ние по делам молодежи и спорта,  Центр помощи семье и детям «Веста», Центр психолого-

педагогической помощи детям и молодежи « Эйдос». 

В школе создаѐтся единая воспитательная среда, включающая весь учебно-

воспитательный процесс и направленная на формирование духовно-нравственного развития,  

патриотического сознания, создание условий для интеллектуального, нравственного и физиче-

ского развития личности ребенка, способной к самореализации и самоопределению в обществе, 

утверждению в сознании и чувствах детей национально-патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому наследию России, ее традициям. 

 Школа сотрудничает с военно-патриотическими клубами города, центром «Патриот», 

ДОСААФ, Советом ветеранов города и организацией воинов-интернационалистов. 

 

2.3.6 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специа-

листов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситу-

ационно-ролевые игры и другие. 

В школе работает психолог. Психолого-педагогическая консультация в качестве основ-

ной формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентифика-

цию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким спосо-

бом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации 

является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в кон-

кретной проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются  три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьни-

ка в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, не-

обходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения об-

разования).  

Через организацию развивающих ситуаций педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными эле-

ментами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя 

в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управ-

ления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные пе-

дагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимо-

действия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творче-

ского мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя соб-

ственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре вос-

питанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не толь-

ко становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безбо-
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лезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), кото-

рые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

- Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными пред-

ставителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектирова-

нии и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова-

тельным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии реше-

ний и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной орга-

низации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оце-

нок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недо-

статках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

- Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формули-

ровке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и за-

дач воспитания и социализации. 

- В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привле-

каются педагогические работники образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, предприятий города.  

 

2.3.7.  Модели организации работы по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную орга-

низацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучаю-

щимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию си-

стемы просветительской и методической работы с участниками образовательных отно-

шений 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и об-

разовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе ра-

циональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экс-

пертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процес-

са и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организа-

торскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  
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- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спор-

та (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение ре-

гулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спор-

тивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявле-

ние обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп 

и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются воз-

можности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе про-

филактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного про-

цесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформлен-

ные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллек-

тива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает меж-

предметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий 

и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информацион-

ные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

Важное условие осуществления данного направления  целенаправленная систематиче-

ская работа через учебную и внеурочную деятельность во взаимосвязи с родителями, врачами, 

психологом, социальным педагогом.   

Стимулирование здорового образа жизни можно рассматривать как комбинацию обуче-

ния здоровью и всех прочих мер, которые принимает школа, чтобы защитить и улучшить здо-

ровье всех участников образовательного процесса. 

Данное направление работы ведѐтся  по программе «Здоровье».  

Развитие полноценной личности немыслимо без сохранения и поддержания здоровья. 

Отсутствие здоровья часто лежит в основе отчуждения, ограниченной коммуникации, недоста-

точного самоуважения. Сохранение здоровья каждого - залог здоровья нации.  

           В рамках реализуемой  программы планово проводятся «Дни здоровья»,  классные 
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часы: «Режим дня», «Уроки здоровья», спортивные и игровые мероприятия, просмотры 

документальных и научно-популярных фильмов, инструктажи о вреде употребления 

алкогольных напитков, ежедневно проводятся зарядка и игры в ГПД. 

Традиционными в школе являются: 

- турнир по волейболу; 

- турнир по баскетболу; 

-  школьная игра «Зарница»; 

- Футбольный турнир 

Воспитанники ежегодно принимают участие: в акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам», во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!», месячнике по профилактике наркотизма. 

На уроках биологии, окружающий мир, ОБЖ и физической культуры, классных часах и 

внеурочных занятиях рассматриваются темы: 

- Части и органы тела; их функциональное предназначение. 

- Состояние здоровья и болезни. 

- Физические возможности в разные периоды жизни. 

- Физические аспекты индивидуальности человека. 

Гигиенические правила и предупреждение заболеваний 

- Гигиена тела. 

- Гигиена труда и отдыха. 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

      - Гигиена питания 

Культура потребления медицинских услуг 

      - Обращение с медицинскими препаратами. 

      - Выбор медицинских услуг. 

      - Первая помощь при отравлении лекарственными веществами. 

Двигательная активность обучающихся реализуется через: 

- физкультминутки; 

- занятия в секциях, группах ОФП; 

- школьные дни здоровья; 

- сдача норм ГТО 

- соревнования по различным видам спорта 

-работа спортивных секций. 

Профилактика употребления ПАВ включает в себя: 

Первичная профилактика: суицидального поведения,  преступлений и правонарушений,  

терроризма и экстремизма,  интернет зависимости,  жестокого обращения,  употребления алко-

голя, табака, ПАВ, социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИД  реализуется че-

рез: 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру 

- формирование базовых ценностей 

- традиции  (семейные, национальные, культурные) 

- способы совладания с жизненными проблемами как позитивная профилактика зависи-

мостей. 

Реализация данного направления осуществляется в следующей деятельности: 

занятия по снятию стресса; занятия по саморегуляции; психологические игры по профи-

лактике ПАВ;  недели профилактики ПАВ; декада права; месячник профилактики правонару-

шений, сотрудничество с общественными организациями и органами правопорядка. 

Школьные акции: школьные дни здоровья; психологические игры, профилактические 

занятия; психологические тренинги; школьные акции; конкурсы; школьные недели: права, про-

филактики ПАВ; тематические классные часы. 

Безопасное поведение и окружающая среда 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

- Безопасное поведение на дорогах. 

- Бытовой и уличный травматизм. 

- Поведение в экстремальных ситуациях. 
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Здоровье и окружающая среда 

Внеклассная и внеурочная деятельность включает в себя: школьные дни здоровья; пси-

хологические игры,  профилактические занятия;  школьные акции; 

конкурсы; спортивные соревнования; уроки здоровья; тематические классные часы;  по-

ходы и экскурсии; выпуск стенгазет. 

Ежегодно в сентябре, декабре, мае проводятся декады безопасности дорожного движе-

ния (по отдельному плану). Ежедневно на пятиминутках классные руководители напоминают 

обучающимся о правилах поведения на дороге. Традиционны выходы старшеклассников в 

младшие и средние классы с просветительской работой по ПДД. В конце каждой четверти на 

итоговых профилактических линейках инспектора отдела пропаганда ГИБДД знакомят обуча-

ющихся со статистикой ДТП, проводят подробные инструктажи с подписью в журнале, уста-

новленного образца. 

Классные часы следующей тематики: 

- Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их предупреждению. 

- Правила передвижения группами по населѐнному пункту. Выбор безопасных марш-

рутов. 

- Первая медицинская помощь при ДТП. 

- На загородной дороге. 

- Правила безопасного поведения при пожаре в общественном транспорте. 

- Правила перевозки пассажиров. 

 

2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство. 

Победители традиционных школьных конкурсов, конкурса «Класс года», «Ученик года» 

награждаются на ежегодном «Празднике успеха», общешкольных линейках. Там же вручаются 

благодарственные письма. 

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражаются  на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы, в инстаграмме.  Выпускники 9-11х классов, до-

стигшие высоких результатов в обучении и воспитании, а так же их родители награждаются на 

празднике «Последний звонок». Система оценки достижения планируемых результатов отража-

ется в «Портфолио» учащегося. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного разви-

тия  также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оценивания педаго-

гами, родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного развития.   Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную индиви-

дуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику 

и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках воспитательной 

программы.  

 

2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здо-

рового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Первый критерий  

– степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уро-

вень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  
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- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обуча-

ющихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональ-

ной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функци-

онального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны зада-

чам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реали-

стичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

- Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о со-

стоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спе-

цификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучаю-

щихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной орга-

низации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных кате-

горий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитив-

ные, индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптими-

зацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспе-

чение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных от-

ношений обучающихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отно-

шения обучающихся, с психологом.  

- Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможно-

стях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень инфор-

мированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональ-

ных трудностях в освоении образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситу-

ации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифферен-

циации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспече-

ние мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обу-

чающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образо-
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вательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обу-

чающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; во-

влечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образова-

тельной программы основного общего образования.  

- Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уро-

вень информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в обра-

зовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учте-

ны возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализа-

ции задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий про-

фильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Аспекты мониторинга Диагностические средства 

Степень обеспечения в образова-

тельной организации жизни и здо-

ровья обучающихся, формирова-

ния здорового и безопасного об-

раза жизни  

- Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья учащихся 

- Выполнение контрольных нормативов по физиче-

ской культуре  

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (10 -11 классы). 

- Тестовая диагностика личностного роста учащихся 

"Оценка уровня личностного роста учащегося". 

 -  Диагностика «Незаконченное предложение» Костю 

     Ковича 

 -  индекс благополучия ВОЗ 

Степень обеспечения в образова-

тельной организации позитивных 

межличностных отношений обу-

чающихся 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (10 -11 классы) 

- Тестовая диагностика личностного роста учащихся 

"Оценка уровня личностного роста учащегося" 

-   Мониторинг уровня адаптации обучающихся 10 

класса 

Степень содействия обучающимся 

в освоении программ общего и 

дополнительного образования  

 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (10 -11 классы) 

- Тестовая диагностика личностного роста учащихся 

"Оценка уровня личностного роста учащегося" 

-  Анализ планов воспитательной работы классных ру-

ководителей, программ дополнительного образования. 

-  Сведения о занятости обучающихся в дополнитель-

ном образовании. 
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-  Диагностика по программе «Путь к успеху» 

- Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

- Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедетельностью в образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

 Степень реализации задач воспи-

тания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за 

настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многона-

ционального народа России 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (10 -11 классы) 

- Тестовая диагностика личностного роста учащихся 

"Оценка уровня личностного роста учащегося" 

-   Периодический контроль за исполнением планов де-

ятельности, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся 

 

 

2.3.12.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся  

1. Сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

правного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культу-

рой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современ-

ной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готов-

ность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
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уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопреде-

лению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, право-

сознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное граж-

данское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальны-

ми институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей сози-

дательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности).  

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемствен-

но связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, яв-

ляется ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные  
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потребности,  а также  обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особы-

ми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психо-

лого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по-

требностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной      программы,     

профессионального  самоопределения,  социализации, обеспечения психологической устойчи-

вости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образо-

вательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-

ботниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Программа должна носить комплексный характер и направлена на обеспечение: под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказания в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии каждо-

му обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, инди-

видуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития таких обучающихся, психолого-педагогической поддержки и сопровождения в усло-

виях образовательной деятельности; 

создания специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руковод-

ством специалистов 

План реализации индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающий удо-

влетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включает: 

Работа с учащимися 

№ Вид работы Предполагаемый ре-

зультат 

Сроки 
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Психодиагностика 

1 10-е классы:  

Диагностика адаптации учащихся к 

условиям обучения на третьей ступени 

школы: 
- Методика диагностики мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы»,  

Ч.Д. Спилберг 

(модификация) А.Д. Андреевой. 

Диагностика склонности к суицидаль-

ному поведению: 

- «Незаконченные предложения» Ко-

стюкевича; 

- индекс благополучия ВОЗ. 

2. Диагностика профессиональных 

склонностей: 

- Опросник Голланда; 

 

 

 

 

 

Выявление учащихся с 

признаками дезадапта-

ции 

 

 

Данные об уровне су-

ицидального риска 

 

 

Данные о профессио-

нальных склонностях 

 

 

 

 

декабрь  

 

 

 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

январь- 

февраль 

2 11-е классы: 

1. Диагностика учащихся в рам-

ках подготовке к сдаче ЕГЭ: 

- Тест «Самооценка психических со-

стояний» Г.Айзенка; 

- Методика изучения уровня лидер-

ских качеств «Я - лидер»; 

- Методика изучения свойств нервной 

системы учащихся «Теппинг-тест»; 

- Оценка личностных особенностей. 

3. Диагностика склонности к су-

ицидальному поведению: 

- «Незаконченные предложения» Ко-

стюкевича; 

- индекс благополучия ВОЗ. 

4. 3. Диагностика профессиональных 

склонностей: 

- Опросник Голланда; 

Методика Йовайши 

4. Диагностика склонностей к зави-

симому поведению: 

- тест «Склонность к зависимому по-

ведению» В.Д. Менделевич. 

 

Данные о психиче-

ских состояниях: тре-

вожность, фрустрация, 

агрессивность, ригид-

ность. 

Данные об уровне 

развития лидерских 

качеств. 

Данные о силе нерв-

ной системы 

 

Личностные особен-

ности 

Данные о профессио-

нальных склонностях 

 

Данные о склонности к 

развитию алкогольной 

и наркотической зави-

симости 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

февраль – 

март  

 

 

январь  

 

декабрь  

 

 

 

 

 

в течение 

года  

Коррекционно-развивающая работа 

1 10-е классы: 

Занятия по подготовке учащихся к 

сдаче ЕГЭ: 

- «Как лучше подготовиться к экзаменам»; 

- «Способы снятия нервно-

психического напряжения»; 

- «Как бороться со стрессом»; 
- «Эмоции и поведение». 

 

Обучение навыкам 

саморегуляции и са-

моконтроля; повыше-

ние уверенности в се-

бе, сопротивляемости 

стрессу; снятие пси-

хоэмоционального 

напряжения; развитие 

познавательных про-

цессов (память, вни-

мание, воображение, 

 

в течение 

года 
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речь) 

2 11-е классы: 

Занятия по подготовке учащихся к 

сдаче ОГЭ: 

- «Как лучше подготовиться к экзаменам»; 

- «Способы снятия нервно-

психического напряжения»; 

- «Как бороться со стрессом»; 
- «Эмоции и поведение». 

 

Обучение навыкам 

саморегуляции и са-

моконтроля; повыше-

ние уверенности в се-

бе, сопротивляемости 

стрессу; снятие пси-

хоэмоционального 

напряжения; развитие 

познавательных про-

цессов (память, вни-

мание, воображение, 

речь) 

 

в течение 

года 

Консультативная работа 

1 10-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов, родителей по 

вопросам профессионального само-

определения, подготовки учеников к 

сдаче ЕГЭ, адаптации к новому кол-

лективу. 

 

Психологическая 

поддержка на этапе 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ, обучение навы-

кам саморегуляции и 

самоконтроля; повы-

шение уверенности в 

себе, стрессоустойчи-

вости; снятие пси-

хоэмоционального 

напряжения 

 

в течение 

года 

2 11-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов, родителей по 

вопросам профессионального само-

определения, подготовки учеников к 

сдаче ЕГЭ 

 

Психологическая 

поддержка на этапе 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ, обучение навы-

кам саморегуляции и 

самоконтроля; повы-

шение уверенности в 

себе, стрессоустойчи-

вости; снятие пси-

хоэмоционального 

напряжения 

 

в течение 

года 

Информационно-просветительская работа 

1 10-е классы: 

Выступления на педагогических сове-

тах, планерках, родительских собра-

ниях по проблеме подготовки уча-

щихся к сдаче ЕГЭ: 

- Адаптация к новому коллективу; 

- Подготовка психологических 

рекомендаций и памяток для класс-

ного уголка в 10 классах «Советы 

выпускникам: как подготовиться к 

экзаменам»; 

- Занятие для учителей «Обучение 

методам быстрого снятия сильного 

эмоционального напряжения» 

- Выступление на родительском 

 

Повышение психоло-

гической грамотности 

родителей и педаго-

гов для успешной 

поддержки детей во 

время подготовки к 

сдаче ЕГЭ 

 

в течение 

года 
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собрании в 10 классах «Как помочь 

подготовиться к экзаменам». 

2 11-е классы: 

Выступления на педагогических сове-

тах, планерках, родительских собра-

ниях по проблеме подготовки уча-

щихся к сдаче ЕГЭ: 

- Подготовка психологических 

рекомендаций и памяток для класс-

ного уголка в 11 классах «Советы 

выпускникам: как подготовиться к 

экзаменам»; 

- Занятие для учителей «Обучение 

методам быстрого снятия сильного 

эмоционального напряжения» 

- Выступление на родительском 

собрании в 11 классах «Как помочь 

подготовиться к экзаменам». 

 

Повышение психоло-

гической грамотности 

родителей и педаго-

гов для успешной 

поддержки детей во 

время подготовки к 

сдаче ЕГЭ 

 

в течение 

года 

 

В результате, проведенного обследования выявляются дети, которых можно разделить 

на 4 группы: 

- гиперактивные дети; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети с ОВЗ; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Детей, прошедших через ППК, имеющих справку о ЗПР в школе в 10-11 классах нет. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы среднего общего образования включат три блока: 

– Учебный блок (наиболее адекватной формой выявления уровня успешности является 

письменная работа на метапредметной основе); 

– Блок воспитательной работы (наиболее адекватной формой выявления уровня соци-

альной компететности является участие в проектной деятельности) ; 

– Блок психического развития (выявляет особенности личностного развития). 

Корректировка мероприятий программы коррекционной работы осуществляется через 

систему круглых столов, малых педсоветов, в работе которых принимают участие педагоги, ме-

дики, педагог-психолог, заместители директора по УР и ВР. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-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 включены следующие специалисты: педагог-

психолог, по договоренности  учитель-дефектолог. 

ПКР может быть разработана рабочей группой поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обу-

чения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, до-

полняется) 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 обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррек-

ционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.  
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Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть пред-

ставлены 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. 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого- педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым услови-

ем являются рекомендации ПМПК  и наличие ИПР (для инвалидов). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в школе осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляет педагог-психолог и социальный педагог. Деятельность педагога- 

психолога (социального педагога)может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды.  

Целесообразно участие педагога-психолога в проведении профилактической и информа-

ционно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Педагог-психолог (социальный педагог) взаимо-

действует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с ме-

дицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической служ-

бы школы. 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 психо-

логическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть 

организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведе-

нии психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; со-

вершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверст-

никами (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих про-

грамм; 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 обучени-

ем и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Психолог школы № 2 проводит 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 ра-

бочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) роди-

телей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих про-

блем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании полугодия 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, индиви-
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дуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающе-

гося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. Ориентируясь на заключения 

ПМПК, результаты диагностики психолога и обследования конкретными специалистами и учи-

телями определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходи-

мость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, по-

павших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения  и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специаль-

ных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Школа № 2 осуществляет деятельность службы комплексного психолого- педагогиче-

ского 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. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и гим-

назистов, попавших в трудную жизненную ситуации специалистами различного профиля в об-

разовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

–комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

–многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

–составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

 

Педагог-психолог Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной деятельности 

Выявление условий школьного 

обучения (положение в коллекти-

ве, взаимодействие с педагогами) 

Формирование приемов 

учебной деятельности. 

Поощрение даже незначи-

тельных успехов ребенка. 

Создание условий для пе-

реживания учащимся си-

туации успеха. Ставить 

посильные задачи, которые 

находятся в зоне ближай-

шего развития. 

Составление психологической ха-

рактеристики с указанием возмож-

ных направлений коррекции 

Помощь в адекватном 

применение ребенком 

своих индивидуальных 

особенностей. 

Принятие педагогом лич-

ности ребенка. 

Дифференцированный 

подход к учащимся Выяв-

ление интересов и 

склонностей учащегося 

Составление программы необхо-

димых воздействий согласно инди-

видуальным особенностям под-

ростка 

Выявление сфер 

деятельности, в которых 

ребенок может себя про-

явить с положительной 

стороны 

Активизация мыслитель-

ной деятельности подрост-

ка при помощи проблем-

ных ситуаций, 

индивидуальных заданий 
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Развитие потребности в самопо-

знании и 

самосовершенствовании 

Опора на положительные 

качества ребенка 

Увлечение учащихся инте-

ресной подачей 

информацией 

Выявление причин 

несформированности школьной 

мотивации 

Развитие интересов и 

нравственных ценностей. 

Использование поощре-

ния, подчеркивая 

лучшие качества. 

Формирование эмоционально-волевой сферы ребенка и навыков межличностного 

общения 

Изучение референтной группы 

подростка, статуса в коллективе 

Порицание должно быть 

конкретным и направ- 

ленным на устранение, 

ясно осознаваемым самим 

учеником недостатков 

Знакомство с семейной 

обстановкой ребенка 

Создание ситуации успеха 

Постановка серьезных задач в тес-

ном сотрудничестве со взрослыми 

Реализация потребности в 

самоутверждении Изуче-

ние интересов ребенка. 

Изучение 

занятости свободного 

времени ребенка. 

Принятие педагогом лич-

ности ребенка 

Когнитивная или поведенческая 

терапия (обучение навыкам обще-

ния). 

Выявление сферы деятельности 

для реализации потребности в 

самоутверждении подростка 

Предоставление самосто-

ятельности ребенку. 

Адекватное оценивание 

ребенком мотивов своего 

поведения 

Формирование устойчивой 

мотивации 

достижения успеха 

Изучение сильных и слабых сторон 

личности ребенка. Помощь в осо-

знании этого ребенком 

Помощь в выборе вида 

деятельности, в котором 

наиболее успешно фор-

мируется положительное 

качество ребенка 

Оценивание конкретного 

поступка, а не личности в 

целом 

Помощь в осознании и вы-

боре жизненно важных це-

лей 

Развитие рефлексивного отноше-

ния к собственному поведению 

Формирование заботливо-

го отношение к членам 

своей семьи Помощь ро-

дителям в организации 

совместного досуга 

Развитие полезных интере-

сов и высших духовных 

ценностей 

Закрепление навыков межличност-

ного общения путем специально 

организованных тренингов 

Развитие специальных 

способностей в процессе 

личностно- ориентиро-

ванного обучения и твор-

ческой внеурочной дея-

тельности  

Развитие навыков обще-

ния и общественно- по-

лезной деятельности 

Формирование положи-

тельных качеств через со-

зидающие приемы (поощ-

рение, внимание, заботы, 

помощи и т.д. 

Подчеркнутое изменение положи-

тельных изменений 

Помощь в организации 

интересного досуга, в ре-

ализации потребности 

в самоутверждении. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социаль-

ной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровож-
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дения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы 

и службы сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обу-

чением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает со-

трудничество в: 

– научно-методической сфере; 

– в сфере дистанционного обучения; 

– в сфере профилизации; 

– в сфере дополнительного образования. 

Механизмами реализации коррекционной работы являются учебный план и план вне-

урочной деятельности. 

 

2.4.5. 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 сред-

него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образова-

нию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планиру-

ется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; со-

вершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про-

грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучения в выбранных професси-

ональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные ре-

зультаты 

Сформированная мотивация к 

труду;  ответственное отношение 

к выполнению заданий; 

 Адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

 Сформированный самоконтроль 

на основе развития эмоциональ-

ных и волевых качеств; 

Умение вести диалог с разными 

людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достиже-

ния; 

Понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, нали-

чие потребности в физическом 

самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

Понимание и неприятие вредных 

привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

–Осознанный выбор будущей 

Продуктивное общение и взаи-

модействие  в процессе совмест-

ной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное раз-

решение и предотвращение кон-

фликтов; 

Овладение навыками познава-

тельной, учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 Самостоятельное (при необхо-

димости – с помощью) нахож-

дение способов  решения прак-

тических  задач, применения раз-

личных методов познания; 

Ориентирование в различных 

источниках информации, само-

стоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и ин-

терпретация информации из раз-

личных источников; 

Овладение языковыми сред-

Освоение программы 

учебных предметов  

на углубленном 

уровне при сформи-

рованной учебной 

деятельности и высо-

ких познавательных 

и/или речевых спо-

собностях и воз-

можностях; Освоение 

программы учебных 

предметов 

на базовом уровне 

при сформированной 

в целом учебной 

деятельности и доста-

точных познаватель-

ных, речевых, эмоци-

онально- 

волевых возможно-

стях; 

–Освоение элементов 

учебных предметов 
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профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по ре-

ализации жизненных планов; 

Ответственное отношение к со-

зданию семьи на основе осмыс-

ленного принятия - ценностей 

семейной жизни. 

ствами, умениями их адек-

ватного использования в целях 

общения, устного и письмен-

ного представления смысло-

вой программы высказыва-

ния, ее оформления; 

– Определение назначения и 

функций различных социальных 

институтов 

на базовом уровне и 

Элементов интегри-

рованных 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. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ № 2»  НМР РТ  реализует программы начального, основного  и среднего  

общего образования, имеет лицензию серии 16 Л 01 № 0002857 (регистрационный номер 6957) 

от 29.07.15 г. 

Учебный план  МБОУ « СОШ № 2»  НМР РТ разработан на основе следующих норма-

тивных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния (утвержден приказом Минобразования России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» ( с из-

менениями и дополнениями от 29.12.2014 №1645 и от 31.12.2015 №1578). 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями; 

- Устав МБОУ «СОШ №2» НМР РТ. 

Цель – построение собственной адаптивной модели образовательного процесса с учетом 

образовательных потребностей социума, обеспечения качественной подготовки учащихся при 

сохранении их здоровья и максимальной реализации учебно-методического и материально-

технического потенциала школы. 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» НМР РТ направлен на решение следующих задач: 

- достижение результатов, определяемых ФГОС СОО в условиях системы образования 

РТ; 

- усиление системы работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанности 

и здоровьем школьника; 

- совершенствование работы педагогического коллектива по созданию системы эффек-

тивного профессионального и гражданского самоопределения учащихся. 

- обеспечение качественной подготовки учащихся при максимальном сохранении их здо-

ровья. 

 Учебный план школы представлен для  среднего общего образования. Для каждого 

уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отра-

жающих  требования федерального государственного стандарта. 

 Учебный план школы предусматривает: 
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-  2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образо-

вания на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года: 10 классы – 35 учебных недель, 11 классы -34 учебные не-

дели (не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность уроков в 1 классах -35 минут, число уроков в день в сентябре–

октябре  три, в последующие месяцы -  не более четырех, с целью реализации «ступенчатого» 

метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе; продолжительность уро-

ка для 2-11 классов -45 минут. 

 Продолжительность учебной недели:  1классы – 5 дневная учебная неделя, 2-11 классы -

6-дневная учебная неделя. 

На третьем уровне образования закладывается фундамент среднего общего образова-

ния.  Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содейство-

вать их общественному и гражданскому самоопределению. 

 Учебный план составлен на основе приказа Минобразования России от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1645 и от 31.12.2015 №1578). 

В 2020-2021 учебном году на основании запроса обучающихся 9-х классов и их родите-

лей  школа реализует универсальный профиль.  

Описание учебных предметов, курсов по выбору, формы проведения промежуточной ат-

тестации содержится в Учебном плане МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план составляется ежегодно, рассматривается и утверждается на заседании пе-

дагогического совета.  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график является примерным и может изменяться в зависимости с 

новыми нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки России и Республи-

ки Татарстан, в соответствии с изменениями возможна корректировка учебных программ по 

предметам. 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» НМР РТ 

Начало учебного года: - 01.09.2020 г; 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классе – 33 недели;  

в  5 - 8, 10 классах – 35 недель; 

во 2-4,  9, 11 классах - 34 недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы – 3 

2 классы – 3 

3 классы - 3 

4 классы - 3 

5 классы - 2 

6 классы - 3 

7 классы - 3 

8 классы - 3 

9 классы - 3 

10 классы - 1  

11 классы - 1 

Всего - 28 класс-комплектов 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных Начало четверти Окончание четверти 
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недель) 

      1 четверть 01.09.2020 01.11.2020 9 

2 четверть 09.11.2020 27.12.2020 7 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 

4 четверть 31.03.2021 31.05.2021 9 

   

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние 22.03.2021 30.03.2021 9 

Для обучающихся 1 классов дополнительные каникулы с 08.02.2021 по 14.02.2021 г. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжить рабочей недели в 1 классе: пятидневная. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: МБОУ «СОШ №2» НМР РТ работает в одну смены. 

Продолжительность уроков: 

2-11 классы – 45 минут 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 35 

минут, со второго полугодия - 4 урока по 40минут  

Общий объѐм нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х клас-

сов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счѐт урока физической культуры. 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

группа продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные 

учебные предметы и т. п. организуются во второй половине дня  с предусмотренным временем 

на обед, но не ранее чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня для 

которых начало рабочего времени является окончанием основных занятий обучающихся.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельно-

сти на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 8.00 часов, согласно расписанию: 

1 урок 8:00 – 8:45 перемена 15 мин. 

2 урок 9:00  – 9:45 перемена 20 мин. 

3 урок 10:05 – 10:50 перемена 15 мин. 

4 урок 11:05 - 11:50 перемена 15 мин. 

5 урок 12:05 - 12:50 перемена 10 мин. 

6 урок 13:00 - 13:45 перемена 10 мин.  

7 урок 13:55 - 14:40 перемена 10 мин.  

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация  проводится в виде и форме, согласно учебному плану шко-

лы в следующие сроки.: 

 

Класс  Учебная неделя Срок промежуточной атте-

стации 

1 33 на 33 неделе 

2 - 4 34 на 33-34 неделе 

5-8, 10 35 на 34-35 неделе 

9,11 34 на 34 неделе 



165 
 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, установленным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Республики Татарстан 

на данный учебный год. 

Режим организации обучения на дому 

Расписание занятий составляется с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 

2» НМР РТ. 

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы - 33 недели 

 2-4, 9, 11 классы - 34 недели 

5-8, 10 классы – 35 недель 

Занятия проводятся не менее 3-х раз в неделю, продолжительность урока составляет 

один астрономический час ( 6 0  минут). Ежедневная учебная нагрузка обучающегося не должна 

превышать 3-3,5 академического часа. Между уроками организуется перерыв не менее 5-ти ми-

нут. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации, по формам, определяемым учебным планом МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ.  

Сроки промежуточной аттестации: 

Класс Количество учебных недель Сроки промежуточной атте-

стации 

1 33 33 

2-4, 9, 11 34 34 

5-8, 10 35 35 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образо-

вательного, среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм вне-

урочной деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 ―О 

направлении методических рекомендаций‖; 

● положение о внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образова-

ния 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования, обеспечивает широту развития личности обучаю-

щихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегруз-

ки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образова-

тельного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Школа использует оптимизационную модель внеурочной деятельности.  

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
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План внеурочной деятельности включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юноше-

ских общественных объединений, организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предмет-

ные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предме-

там программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образова-

тельная программа гимназии (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

ция образовательной деятельности при получении среднего общего образования). 

План внеурочной деятельности на уровне СОО определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне средне-

го общего образования. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеуроч-

ной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской иден-

тичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значи-

мой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного учениче-

ского самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традици-

ям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-

творительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в бла-

гоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Курсы внеурочной деятельности направлены на формирование готовности обучаю-

щихся к обоснованному выбору профессии и жизненного пути в соответствии с личной систе-

мой ценностно-смысловых установок и проводятся с использованием технологий деятельност-

ного обучения. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обу-

чающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределе-

нию и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся  с  окружающими   людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се-

мейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
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подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом гим-

назии при участии обучающихся и родительской общественности. 

При реализации ПВУД СОО учитывается освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (основание – п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-

273). 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ организуется через следующие 

виды и формы: 

Вид внеурочной дея-

тельности 

Образовательные  формы 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Дидактический театр, общественный смотр знаний. 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции  по-

знавательной направленности (олимпиады, конференции уча-

щихся, интеллектуальные марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное  общение 

Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

4. Досугово-

развлекательная дея-

тельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы. 

Школьные благотворительные концерты, выставки 

5. Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества. 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты на основе художественной деятельности 

6. Социальное творче-

ство (социально зна-

чимая волонтерская 

деятельность) 

Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной 

акции, организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое дело). 

Социальный проект. 

7. Трудовая (произ-

водственная) деятель-

ность 

ЛЕГО-конструирование, кружки технического творчества, 

кружки домашних ремесел. 

Трудовой десант, «Город мастеров», сюжетно-ролевые игры 

«Почта», «Фабрика». 

Субботник, детская производственная бригада. 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в оздоро-

вительных процедурах. 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты. 

9. Туристско-

краеведческая дея-

тельность 

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Направление  Название курса 10 11 

Спортивно-

оздоровитель-

ное направле-

ние  

Олимпийский резерв  

2 2 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

Утренняя зарядка    

День здоровья  

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Посещение спортивных объектов   

Кроссы, Лыжня  

Общеинтеллек-

туальное 

направление 

РазУМные игры  

2 2 

Компьютерная графика 

Физика на компьютере  

Волшебный мир слов 

Внешкольные акции познавательной направленно-

сти (конференции учащихся, интеллектуальные ма-

рафоны и т.п.) Подготовка к НПК, городским меро-

приятиям, школьным и муниципальным олимпиа-

дам, предметным неделям, конкурсам различного 

уровня, дистанционным конкурсам: «Русский мед-

вежонок», «Кенгуру» и т.д. 

Общекультур-

ное направле-

ние 

Посещение театров, кинотеатров, музеев 

2 2 Волшебный мир слов 

Духовно-

нравственное 

направление 

Мастерская владения речью 

2 2 

Участие в различных муниципальных мероприяти-

ях 

Участие в школьных мероприятиях:  

Концерты: 

День пожилых людей 

День учителя 

Международный женский день 

День Победы 

Конкурсы: 

Танцуют Все  

Конкурс чтецов  «Живая классика»  

Конкурс театральных постановок 

Смотр строя и песни и т.д. 

Посещение библиотек 

Библиотечные уроки  

Социальное 

направление 

Школа волонтеров  

2 2 

Участие: 

Сбор макулатуры «Бумаге – вторую жизнь» 

Сбор батареек «Сдал батарейку – спас ѐжика»  

Благотворительные акции 

Акция «Посади дерево» 

Акция по уборке территории «Зеленая волна» 

Акция «Твори добро» 

Итого в неделю  10 10 

Итого в год  350 350 

Итого на уровень 700 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации ООП СОО школы №2 направлена на обеспечение возмож-

ности обучающимся:  

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалида-

ми;  

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значи-

мых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на ос-

нове взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающимся;  

осознанного выбора будущей профессии, дальнейшего успешного образования и про-

фессиональной деятельности;  

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 
формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных цен-

ностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации; 

самостоятельно проектировать образовательную деятельность и эффективной самостоя-

тельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами 

и сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; использования 

сетевого взаимодействия; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного пунк-

та, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образова-

тельной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно- исследователь-

ской, художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществле-

ния нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта приро-

доохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Россий-

ской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетент-

ности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность с использованием информационно- коммуникационных технологий, современных меха-

низмов финансирования. 
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3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной програм-

мы 

МБОУ «СОШ № 2»  НМР РТ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной про-

фессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены должностные обя-

занности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом школы. Все должностные инструкции, содержащие кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образова-

тельной организации, разработаны по квалификационным характеристикам, представленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования»). 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность  МБОУ  «СОШ № 2» НМР РТ педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «СОШ 

№ 2» НМР РТ, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Про-

ведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Министер-

ством образования и науки Республики Татарстан. 

МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ укомплектована всем необходимым персоналом в соответ-

ствии с требованиями к уровню квалификации работников МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ, что 

наглядно представлено в следующей таблице. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 2» 
 

Должно 

сть 

Должностные обязанности Колич 

ество 

работн 

иков в 

МБОУ 

«СОШ 

№ 2» 

Уровень квалификации работников МБОУ 

«СОШ № 2» 

Требования к уровню квалифика-

ции 

Факти-

ческий 
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Руковод 

итель об-

разова 

тельного 

учрежде 

ния 

обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно- хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1 высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготов-

ки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менедж-

мент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональ-

ное образование в области госу-

дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответ-

ствует 

Замести 

тель ру-

ковод 

ителя 

координирует работу пре-

подавателей, воспитателей, 

разработку учебно- методи-

ческой и иной документа-

ции. Обеспечивает совер-

шенствование методов ор-

ганизации образовательно-

го процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательно-

го процесса. 

4 высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготов-

ки «Государственное и муници-

пальное     управление»,    «Ме-

неджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональ-

ное образование в области    госу-

дарственного    и   муниципально-

го управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответ-

ствует 

Учитель  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных 

программ. 

12 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательном учрежде-

нии без предъявления требований 

к стажу работы. 

соответ-

ствует 
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Педагог- 

организа 

тор 

содействует развитию лич-

ности, талантов и способ-

ностей, формированию об-

щей культуры обучающих-

ся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, раз-

нообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соот-

ветствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответ-

ствует 

Социаль-

ный педа-

гог 

осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите лично-

сти  в учреждениях, ор-

ганизациях и по месту жи-

тельства 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование по направле-

ниям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педаго-

гика» без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

соответ-

ствует 

Заведую-

щая отде-

лом биб-

лиотечно-

го сектора 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информацион-

ным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном 

воспитании и социализа-

ции. 

1 высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

соответ-

ствует 

Педагог- 

психолог 
осуществляет профессио-

нальную деятель-

ность, направленную на со-

хранение психического, со-

матического и социального 

благополучия обучающих-

ся. 

1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по  направлению подго-

товки «Педагогика   и   психоло-

гия»   без  предъявления требова-

ний к стажу работы. 

соответ-

ствует 
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Замести 

тель ди-

ректора 

по по 

АХР 

Осуществляет руководство 

работой по хозяйственному 

обслуживанию предприя-

тия, учреждения, организа-

ции или их подразделений. 

Обеспечивает сохранность 

хозяйственного инвентаря, 

его восстановление и по-

полнение, а также соблю-

дение чистоты в помещени-

ях и на прилегающей тер-

ритории. 

Следит за состоянием по-

мещений и принимает меры 

по своевременному их ре-

монту. Обеспечивает ра-

ботников канцелярскими 

принадлежностями и пред-

метами хозяйственного 

обихода. Руководит рабо-

той обслуживающего пер-

сонала. 

1 среднее профессиональное обра-

зование и стаж работы по хозяй-

ственному обслуживанию не ме-

нее 1 года или начальное профес-

сиональное образование и стаж 

работы по хозяйственному обслу-

живанию не менее 3лет. 

соответ-

ствует 

Лаборант Следит за исправным со-

стоянием лаборатор-ного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведе-

нию экспериментов. 

1 среднее профессиональное обра-

зование без предъявления требова-

ний к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не 

менее 2 лет. 

соответ-

ствует 

Уровень квалификации работников школы № 2 для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам, требованиям, предъявляемым к квалификаци-

онным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливает-

ся при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников школы № 2 отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях, знаниях, методах обучения; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагоги-

ческую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влия-

ющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников школы № 2 сформированы профессионально значимые 

умения, в том числе: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са-

момотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельно-

сти, методические и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую ли-

тературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образо-

вательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, лич-

ностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
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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, внут-

ришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандартизиро-

ванных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений 

обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников школы № 2 обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года. 

Результативность деятельности педагогических работников предполагается оценивать 

оценивается по следующим критериям 

Критерии оценки Показатели/индикаторы 

Эмоционально- 

психологический 

1. Создает благоприятный психологический климат при организации 

образовательной деятельности, атмосферу взаимопонимания, 

толерантности, взаимопомощи 

2. Развивает способность к обучению, научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности и др. 

3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся 

4. Владеет культурой 

педагогическим тактом 

письменной и устной речи, обладает 

Регулятивный 5. Обосновывает педагогическую деятельность с позиции 

нормативно-правовых документов 

6. Ориентирует цели профессиональной деятельности на 

формирование предметных и метапредметных результатов, 

личностное развитие обучающихся 

7.  Рабочая  программа (программы) по предмету деятельности 

соответствует нормативным требованиям 

8. Применяет в  образовательной деятельности современные 

образовательные  технологии (проектные, исследовательские, 

развивающие и др.) 

Социальный 9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, 

формирует коллектив обучающихся 

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к 

обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

11. Использует в профессиональной деятельности информационно- 

коммуникационные технологии 

12. Имеет свидетельства общественного признания 

профессиональных успехов (грамоты, благодарности, публикации в 

СМИ и др.) 

Аналитический 13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет ста-

бильные результаты освоения всеми обучающимися образовательных 

программ, достижение обучающимися положительной динамики ре-

зультатов освоения образовательных программ. 
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14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в по-

рядке, установленном постановлением правительства РФ (от 

05.08.2013г., № 662) имеет стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ, достижение обу-

чающимися положительной динамики результатов освоения образова-

тельных программ. 

15. Осуществляет анализ результатов образовательных достижений 

обучающихся на уровне сформированности универсальных учебных 

действий, личностного развития обучающихся 

16. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно- 

измерительные материалы в соответствии с требованиями Основной 

образовательной программы образовательной организации 

Творческий 17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, совер-

шенствование методов обучения и воспитания, продуктивно использу-

ет новые образовательные технологии 

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную (в том числе проектную), 

внеклассную деятельность 

19. Привлекает обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, фе-

стивалях, соревнованиях (в образовательной организации, на муници-

пальном уровне. 

20. Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной 

организации, на муниципальном уровне 

Самосовершенствов 

ания 

21. Активно участвует в работе методобъединений педагогических ра-

ботников, в  разработке программно-методического сопровождения об-

разовательной деятельности 

22. Транслирует в педагогических коллективах опыт практических ре-

зультатов своей профессиональной деятельности,  в том числе 

экспериментальной и инновационной. 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации 

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности 

(на уровне образовательной организации, на муниципальном 

уровне)  

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих работников школы № 2. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

Формы повышения квалификации: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др. 

 

Перспективный график аттестации педагогических работников 

Год аттестации 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество аттестующихся (в %) 12 29 14 27 8 

 

С целью повышения квалификации педагоги школы принимают участие в: 

- семинарах, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

- тренингах для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

- заседаниях научно-методических центров учителей по проблемам введения ФГОС 



176 
 

СОО; 

– конференциях участников образовательных отношений и социальных партнеров обра-

зовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее от-

дельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образо-

вательной организации; 

– в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

СОО и новой системы оплаты труда; 

– в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализа-

ции ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будет осуществляться на со-

вещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, в решениях пе-

дагогических советов, презентациях, приказах, инструкциях, рекомендациях, резолюциях и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности  обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыду-

щем этапе  обучения,  с  новыми формами. На уровне среднего общего образования в школе № 

2 применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, театральные постановки, дискуссии, тренинги, практики, кон-

ференции с постепенным расширением возможностей обучающихся  осуществлять выбор ха-

рактера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне средне-

го общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 

В школе № 2 осуществляется мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытываю-

щим разного рода трудности. Разработан разнообразный измерительно-диагностический ин-

струментарий, по которому психолог школы отслеживает психологическое и эмоциональное 

состояние всех участников образовательного процесса. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающих-

ся, педагогических и административных работников, родителей (законных представите-

лей) 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. Психоло-
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гическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистан-

ционной форме через Интернет. 

В школе разработана матрица комплексной диагностики взаимодействия семьи и школы. 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогам в создании оптимальных 

психологических условий для участников педагогического процесса в совершенствовании каче-

ства УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению про-

блем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.

 Научно-методическая деятельность.

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консульта-

ций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам 

участников образовательного процесса. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в школе № 2 являются: 

профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, 

экспертиза. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне среднего общего образования осуществляется на уровнях: индивидуальном, групповом, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональ-

ного взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегра-

тивное единство целей, задач, принципов, структурно- содержательных компонентов, психоло-

го-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных от-

ношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-

туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действу-

ющих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП СОО школы № 2 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
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и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации ООП в школе № 2 в соответствии с ФГОС в расчѐте на 

одного обучающегося в год. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников школы № 2  с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на со-

держание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — школа № 2); 

• школа № 2. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств на теку-

щий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности школы № 2. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требова-

ниями ФГОС к результатам освоения ООП СОО. В них включаются: динамика учебных дости-

жений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учи-

телями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ «СОШ №2» НМР РТ соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Школа оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. Здание школы охраняют сторожа. 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации ООП 

СОО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе 

с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ОО. 

Материально-технические условия включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и 

являются объектами регламентирования. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС все учителя обеспечены ноутбуками, имеется 

интерактивные комплексы и проекторы с экраном, микроскопами, документ-камерой, наборами 

для экспериментально-практических работ.   
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Обучение проходит в классных комнатах, занятия физкультурой – в спортивном зале 

школы. Оснащение кабинета способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  
Школа расположена в трехэтажном кирпичном здании.  
Школа работает в одну смену. В школе 33 кабинета, одна столовая, на 240 мест, 1 спор-

тивный зал и зал для хореографии, 1 актовый зал, библиотека, 1 мастерская,1 кабинет обслужи-

вающего труда, 1 кабинета психолога и 2 медицинских кабинета. Имеются 1  компьютерный 

класса. Школа подключена к сети Интернет. В компьютерных классах имеются мультимедий-

ные комплекты, медиатека. Оснащенность учебных кабинетов составляет, в среднем, 75%. 

Проект школы обеспечивает хорошие условия для организации учебно–воспитательного 

процесса, предоставления дополнительных образовательных услуг, организации культурно – 

спортивного досуга подростков, проживающих в микрорайоне школы. 
Материально-техническая база соответствует типу образовательной программы учрежде-

ния. 
Администрацией школы проведена аттестация рабочих  мест по условиям труда директо-

ра, зам. директоров УР и ВР, учитель информатики, учителя технических работников. 

В школе имеется актовый зал, оборудованный мультимедиа –  комплектом, музыкальной 

аппаратурой и экраном. 

 

№ Кабинеты, спортзалы Кол-во Оснащенность учебных кабинетов 

оборудованием и техническими 

средствами обучения в % отноше-

нии 

1 Кабинеты нач.школы 12 85% 

2 Каб.рус.яз. 3 60% 

3 Каб.тат.яз. 2 80% 

4 Каб.математики 2 80% 

5 Каб.физики 1 25% 

6 Каб.химии 1 63% 

7 Каб. биологии 1 52% 

8 Каб. географии 1 25% 

9 Каб.англ.яз. 3 50% 

10 Каб.информатики 1 80% 

11 Каб. истории 1 50% 

12 Каб технологии 2 53% 

13 Спорт.залы 1 77% 

14 Хореография 1 80% 

15 Актов.зал. 1 80% 

16 Методический каб. 1 80% 

 

В спортивном зале школы организованы учебные занятия по различным видам спорта. Во 

второй половине дня учащимся предоставлена возможность заниматься в спортивных секциях. 

Оснащенность спортивных залов обеспечивает выполнение полной программы по физическому 

воспитанию.  

Муниципальное имущество - здание школы по ул. Юности, д 4, общий площадью 4266,1 

кв.м. Территория образовательного учреждения: площадь земельного участка 21949 кв м, спор-

тивная площадка – имеется, спортивный зал 278 кв.м  

  

№ Наименование Количество 

Материально-техническое оснащение 

1.  Ноутбук RAYbook Pi154 3 (лабор.) 

2.  Колонки SVEN SPS-702 1 (лабор.) 

3.  Стенка гимнастическая 11 

4.  Козел гимнастический 1 

5.  Перекладина гимнастическая 1 
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6.  Перекладины навесные  3 

7.  Канат для лазания с механизмом крепления 1 

8.  Мост гимнастический подкидной 1 

9.  Скамейка гимнастическая 4 

10.  Комплект навесного оборудования 1 

11.  Набор гантелей 10 

12.  Штанги тренировочные 1 

13.  Стойки для штанги 1 

14.  Тренажеры для разных групп мышц 1 

15.  Коврик гимнастический 1 

16.  Маты гимнастические 27 

17.  Экспандер 1 

18.  Мячи набивные 6 

19.  Малые мячи 10 

20.  Скакалки 25 

21.  Гимнастические палки 25 

22.  Обруч гимнастический 1 

23.  Секундомер 1 

24.  Планка для прыжков в высоту 2 

25.  Стойки для прыжков в высоту 2 

26.  Флажки  1 

27.  Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 1 

28.  Рулетка измерительная (5м, 10м) 1 

29.  Номера грудные  30 

30.  Эстафетные палочки 4 

31.  Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

32.  Мячи баскетбольные 12 

33.  Сетка для переноса и хранения мячей 1 

34.  Манежки (жилетки) 5 

35.  Стойки волейбольные универсальные 2 

36.  Сетка волейбольная  2 

37.  Мячи волейбольные 6 

38.  Табло перекидное 1 

39.  Ворота для мини-футбола 2 

40.  Сетка для ворот мини-футбола 2 

41.  Насос для накачивания мячей 2 

42.  Лыжи 45 

43.  Лыжные палки 45 

44.  Лыжные боти 45 

45.  Аптечка медицинская 3 

46.  Спортивный зал игровой 1 

47.  Спортивный зал гимнастический 1 

 Пришкольный стадион (площадка)  

48.  Легкоатлетическая дорожка 2 

49.  Игровая площадка для футбола (мини-футбола) 1 

50.  Площадка игровая баскетбольная 1 

51.  Гимнастический городок 1 

 

 В школе имеется 2 медицинских кабинета. 

 

Наименование оборудования Количество  

Облучатель – бактерицидный  1 

Холодильник  2 
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Весы напольные 1 

Прибор для измерения давления, цифровой 1 

Таблица для определения остроты зрения  1 

Ростомер  1 

Ширма  1 

Сумка холодильник 1 

Шкафы медицинские  2 

Столики процедурные  3 

Кушетка медицинская 1 

Столы рабочие 2 

Столы неотложной помощи 1 

Раковина  1 

Термометры  15 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда (ИОС) в МБОУ «СОШ№ 2» НМР РТ осу-

ществляется на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-теле-коммуникативных средств и педагогических технологий, направлен-

ных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникативных технологии (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона (Республика Татарстан); 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

 Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры, элек-

тронный журнал, электронный дневник). 

ИКТ оборудование используется: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-
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таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объ-

екты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализиро-

ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно- научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и ри-

сованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции 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 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В информационно-образовательную среду УМК в зависимости от предмета входят: 

печатные издания УМК; электронные приложения к учебникам (ЭП); интерактивные пла-

каты (ИП); электронные картографические пособия (ЭКП); электронные интерактивные прак-

тикумы; видеодемонстрации; аудиоприложения к учебникам; интернет-ресурсы УМК. 

Учебно-методическое обеспечение 

Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками Обеспечены 100% 

Наличие в школьной библиотеке дополнительной 

литературы (детской художественной и научно-

популярной, справочно-библиографической, 

периодических изданий) 

Имеется 100 % 

Наличие в учебных кабинетах учебно-наглядных 

пособий в соответствии с требованиями ФГОС  

Имеется 

 

Библиотечный фонд включает: 

 

Фонд включает Имеется 

Отечественная художественная литература 2242 

Зарубежная художественная литература 1494 

Классическая художественная литература 1732 

Современная художественная литература 511 

Научно-популярная литература 412 

Научно-техническая литература 206 

Литература по социальному самоопределению обучающихся 26 

Литература по профессиональному самоопределению обучающихся 27 

Издания по изобразительному искусству 29 

Издания по музыке 12 

Издания по физической культуре и спорту 14 

Издания по экологии 83 

Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 15 

Справочно-библиографические издания 362 

Периодические издания 6 

Словари 206 

Энциклопедии 150 

 

 

Информационное обеспечение  

 

Наличие 

компьютеров 

(ноутбуки) 

68 ноутбуков для учителей; ПК 35; планшеты 3 

Наличие 

коммуникационных 

каналов 

 выход в Интернет 
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Наличие 

программных 

продуктов 

СПО: ОС Windows XP SP3, Windows 10. 

Браузеры: Internet Explorer, Mozilla, Firefox. 

ППО: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 с приложениями. 

Программа для работы со звуком: Audacity 1.3 Beta (Unicode). 

Графические редакторы: Paint. Net. 3.5.4., Corel Paint Shop Pro Photo XI. 

Антивирус: AV Kaspersky Work Space Security v.6.0. 

  

Основу информационной среды школы составляет сайт образовательного учреждения 

(https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch2) . 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и сани-

тарно- гигиеническими требованиями. 

Все учебные кабинеты рассчитаны на применение ИКТ-технологий с использованием 

проекторов с потолочным креплением, компьютеров, интерактивных досок или экрана. 

В школе есть 1 кабинет информатики и ИКТ, оборудование которых отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной и во 

внеурочной деятельности. Библиотека школы имеет отдельное помещение, в котором выделены 

зоны для обслуживания читателей, читального зала, книгохранилища. Библиотека оснащена 

стационарным компьютером. 

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, об-

щешкольные собрания. 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем для проведения уроков физической 

культуры у обучающихся основной школы. На территории школьного участка имеется спор-

тивная площадка. 

Медицинский кабинет состоит из смотровой и процедурной, обслуживается медицинской 

сестрой, оснащен необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания 

первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцина-

ции, медицинского осмотра учащихся. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой, оборудованной в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 

3.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм-

мы МБОУ «СОШ №2» НМР РТ является создание и поддержание развивающий среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные 

в школе № 2, реализующей ООП СОО, условия: 

- соответствует требованиям ФГОС СОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел ООП, характеризующий систему усло-

вий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch2
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- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров с в систему условий; 

- дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

- система оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ №2» НМР РТ базируется на результатах 

проведений в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающий и прогности-

ческой работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «СОШ №2» НМР РТ условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиями ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №2» НМР РТ, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиям ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

- разработку дорожной карты создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного дорожной карты. 

       Материально-технические условия реализации ООП СОО  обеспечивают: 

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятель-

ной познавательной деятельности учащихся; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и техноло-

гий, реализации художественно-оформительских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической куль-

туры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
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 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся и педагогических работников. 

 

3.6. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО. 

 

Направление ме-

роприятий  

Мероприятия  Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

Обеспечение соответствия нормативной ба-

зы школы требованиям ФГОС 

Май-август ежегодно 

Разработка: 

- образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

Май-август ежегодно 

Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

Определение объѐма расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механиз-

ма их формирования 

ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников об-

разовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

регулярно 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

регулярно 

Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Сентябрь, ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения 

Апрель, август еже-

годно 

Организационное 

обеспечение  ре-

ализации ФГОС 

 Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учре-

ждений культуры и спорта, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

Август, ежегодно 

Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май, ежегодно 

Информационное 

обеспечение вве-

дения 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

Регулярно  

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

Регулярно  

Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание ООП 

СОО 

По необходимости 

Реализация деятельности сетевого комплек- Регулярно  
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са информационного взаимодействия по во-

просам реализации ФГОС СОО 

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах реализации ФГОС 

Ежегодно, май 

Материально-

техническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

и СанПиН 

Регулярно  

Обеспечение соответствие условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников  

Регулярно  

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС  

Регулярно  

Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресур-

сами 

В течение учебного 

года 

Наличие доступа ОУ к электронным образо-

вательном ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение учебного 

года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

Беспрерывно 

 

 

3.7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мо-

ниторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Плана внутренней си-

стемы оценки качества образования. оценке обязательно подлежат: 

 

Объект оценки Сроки\ периодичность 

Кадровые условия октябрь \один раз в год 

Психолого-педагогические условия Май\один раз в год 

Финансовые условия Декабрь \один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь\один раз в год 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май\ три раза в 

год 

Деятельность педагогов в реализации психолого- пе-

дагогических условий 

Аттестация\один раз в 5 лет 

Ресурсы В соответствии с Программой 

развития МБОУ «СОШ № 2» 

Экспертиза образовательных и учебных программ, 

пособий 

Февраль\один раз в год 

Экспертиза проектов, образовательной среды В соответствии с Программой 

развития МБОУ «СОШ № 2» 

Профессиональная деятельность специалистов Аттестация\один раз в 5 лет 
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