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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№10» НМР РТ разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-

ции» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 (редакция от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования»; 

 Приказа МО и Н РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказа МОиН РФ №1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 13.12.2013 г., от 

28.05.2014 г., 17.07.2015г.; 

 Устава МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования 

МБОУ «СОШ №10» НМР РТ направляет свою деятельность на выполнение социаль-

ного заказа, формируя разносторонние развитую, творческую личность, социально адапти-

рованную, интегрированную в национальную и мировую культуру, физически и духовно 

развитую через создание единой воспитательной и образовательной среды. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания МБОУ «СОШ №10» НМР РТ являются: 

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

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

моопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-

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

требностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуаль-

ной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования школы №10 предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

онального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
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- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего обра-

зования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего обра-

зования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по вы-

бору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

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

тификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профес-

сиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образо-

вательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования школы №10 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования школы №10 фор-

мируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, соци-

альное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования школы, отражен-

ный в основной образовательной программе среднего общего образования (ООП СОО), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели обра-

зования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, про-

фессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
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ООП СОО школы №10 при конструировании и осуществлении образовательной дея-

тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эф-

фективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потен-

циала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обу-

чающегося. 

ООП СОО школы №10 формируется с учетом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

зиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-

фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением 

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

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам по-

знания 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 

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

требности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формиро-

вание идентичности и устойчивого образа "Я". Направленность личности в юношеском воз-

расте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установ-

ками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. 

К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и психо-

логических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во 

взрослом мире. 

ООП СОО школы №10 формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников обра-

зовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления образова-

тельной организацией. 
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ООП СОО школы №10 формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обу-

чения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО школы №10 разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установлен-

ными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализу-

ется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюде-

нием требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

ООП СОО школы №10 содержит обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требо-

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

отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образо-

вания школы №10. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной обра-

зовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным програм-

мам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом об-

разовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учеб-

ных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №10» НМР РТ включает в себя: 

жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объеди-

нений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рам-

ках "Российского движения школьников"); курсы внеурочной деятельности по выбору обу-

чающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополу-

чия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитатель-

ных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обу-

чения (социально-экономический, технологический). Вариативность в распределении ча-

сов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

школы №10. 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здо-

ровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно-

шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому 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 по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского 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 нацио-

нального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-

ющих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-

веческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обществен-

ной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат 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 
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права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани-

зации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное 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, от-

ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью дру-

гих людей, умение оказывать первую помощь; 

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

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усво-

ения 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, проект-

ной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

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

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного 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 ценно-

стей семейной жизни; 

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

ция 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 возмож-

ности 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 деятель-

ности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психоло-

гического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО школы №10 представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- 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, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

тельные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей 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 де-

ловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-

ных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

 

1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

питание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов Рос-

сии; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформирован-

ность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание историче-

ской преемственности поколений; 
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- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: «Русский язык», «Литература». 

 

«Русский язык», «Литература» 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня курса русского 

языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

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

фератов, сочинений различных жанров; 

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

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

ной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях; 

9) овладение 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры; 

 

2. Родной язык и родная литература 

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

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

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

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; при-

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

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная лите-

ратура" включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная ли-

тература».  

 

"Родной язык", "Родная литература"  

Требования к предметным результатам освоения родного языка и родной литературы 

отражают: 

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

речевой практике; 

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

ворение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетиче-

ских возможностей родного языка; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

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

родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

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

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстети-

ческих возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений куль-

туры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произве-

дений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
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3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык». 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получе-

ния информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це-

лях. 

 

4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-

щихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

5) 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 ис-

точников; 

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

 

«История» 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

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

России в глобальном мире; 

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

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 
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5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

"Обществознание" (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного пред-

мета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

"География" (базовый курс) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в ре-

шении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных соци-

ально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

 

"География" (углубленный уровень). 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса географии вклю-

чают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных науч-

ных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оце-

нивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших при-

родных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использова-

нием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономиче-

ских и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-эко-

номических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

 

"Экономика" (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса экономики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направ-

лений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области эко-

номики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической эко-

номической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать дан-

ные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях рос-

сийской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономи-

ческих показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и исторических фак-

торах становления математики и информатики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

3) сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

4) сформированность представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 
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5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете; 

6) сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологиче-

ского контекстов информационных технологий;  

7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-

странение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: "Математика" (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный уровень), «Информа-

тика» (базовый и углубленный уровень). 

 

Математика (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-

зование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, мо-

делях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геомет-

рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим со-

держанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-

ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-

нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуж-

дений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 
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3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать постро-

енные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбина-

торики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

"Информатика" (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики отра-

жают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-

граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости 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; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) 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. 

 

"Информатика" (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать ос-

новные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодирова-
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нии данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относя-

щихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основ-

ных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирова-

ния интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопас-

ности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компью-

тера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивают: сформирован-

ность основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естествен-

ных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этиче-

скую сферы деятельности человека; 

1) создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

2) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

3) сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследователь-

ской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов: «Физика» (базовый и углублен-

ный уровни), «Химия», «Биологи», «Астрономия». 

 

"Физика" (базовый уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по-

нимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

 

"Физика" (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики вклю-

чают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, зако-

нах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в зем-

ных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-

зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, фор-

мулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-

периментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения до-

стоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-

ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про-

цессами, с позиций экологической безопасности. 

 

"Химия" (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять резуль-

таты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников; 

 

"Биология" (базовый уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 

 

"Астрономия" (базовый уровень). 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-

кой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

 

7. Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности жизне-

деятельности" обеспечивают: 

1) сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, социального и техногенного характера; 

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

4) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

"Физическая культура" (базовый уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нрав-

ственной позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влия-

ние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

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

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

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

вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до при-

зыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-

служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадав-

шим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

8. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.  

1) удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

2) общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего об-

щего образования; 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
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Дополнительные учебные предметы по выбору: 

«Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «География» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «Физика» (базовый уровень), «Информа-

тика» (базовый уровень). 

Дополнительные курсы по выбору: 

«Основы программирование на языке Python», «Решение расчетных химических за-

дач» 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обуча-

ющихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-

собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределе-

нию; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления це-

лесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и ин-

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

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

бранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

9. Индивидуальный проект. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, представляется в виде завер-

шенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творче-

ского, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предме-

тов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты представлены в 4 видах: "Выпускник научится - базовый уро-

вень", "Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень", "Выпускник 
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научится - углубленный уровень", "Выпускник получит возможность научиться - углублен-

ный уровень". 

Группа результатов "Выпускник научится" представляет собой результаты, достиже-

ние которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов "Выпускник получит возможность научиться" обес-

печивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучаю-

щихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока "Вы-

пускник получит возможность научиться", может включаться в материалы блока "Выпуск-

ник научится". Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстриро-

вать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста числен-

ности наиболее подготовленных обучающихся. 

 

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, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, от-

четы, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии 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 вто-

ростепенной 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, грамматиче-

ские, 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: 
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- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

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

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния 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 прави-

лами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать 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 сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета "Литература" на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при-

водя 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, 
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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 художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие 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 тре-

буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри-

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или со-

здавать 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 соб-

ственные 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 докумен-

тов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художествен-

ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется ис-

ходный 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 нарица-

тельными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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Иностранный язык 

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 те-

матики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать 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 те-

матики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рам-

ках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, 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 тема-

тики 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, ис-

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел "Пред-

метное содержание речи", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел "Предмет-

ное содержание речи"; 

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

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи"; 
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- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от ком-

муникативной 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 синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, 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 сло-

вами 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 talk-

ing; 

- 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 про-

шлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен-

ном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

file:///C:/Users/Школа10/Desktop/ООП%20СОО/для%20вставки%20во%20второй%20вариант.docx%23Par3164


 

 

31 

 

 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) и наре-

чия, 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 тема-

тики; 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 по-

ставленной 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 до-

пуская 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 вероят-

ности 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); 
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- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных дей-

ствий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; 

neither... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших истори-

ческих 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, про-

цессами, 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, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те-

матике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

ской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и пони-

мать 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 Интер-

нета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
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- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и за-

рубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр-

реформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-

полнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки ис-

торических личностей XX века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контек-

сте общероссийской и мировой истории XX века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета "География" на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем че-

ловечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объек-

тов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выяв-

ления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процес-

сов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-

цессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситу-

аций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регио-

нов, стран и их частей; 
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- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать про-

цессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обста-

новки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияю-

щих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной полити-

ческой карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэко-

логическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
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География  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- определять роль современного комплекса географических наук в решении современ-

ных научных и практических задач; 

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов; 

- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

- составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

- создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологи-

ческих объектов, явлений и процессов; 

- интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характе-

ристики различных территорий на основе картографической информации; 

- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

- анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хо-

зяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе дина-

мики его изменений; 

- оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодей-

ствия в странах и регионах мира; 

- выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодей-

ствии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

- моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных гео-

графических явлений и процессов. 
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Экономика 

В результате изучения учебного предмета "Экономика" на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и харак-

теризовать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

- Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупате-

лей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предло-

жения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предло-

жение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государ-

ства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
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- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических мо-

делей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS"; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

- Объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчетов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оце-

ночные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различ-

ного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
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- Применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возмож-

ные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэконо-

мике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массо-

вой информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для само-

стоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэко-

номике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устой-

чивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследо-

вательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
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- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второсте-

пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптирован-

ных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-

ным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли госу-

дарства в современном мире. 

 

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 действитель-

ности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
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- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самооб-

разования 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, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу-

ментировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глоба-

лизации; 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 за-

конов 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, функ-

ции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения эконо-

мической 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 по-

литики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их ро-

ста: 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, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
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- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санк-

ции 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 современ-

ном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю-

щие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного об-

щества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-

туальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, раци-

онально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 

- 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, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 
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- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в поли-

тике. 

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 ситу-

ациях, 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 конституцион-

ных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, 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 источ-

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в пони-

мании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 
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- 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 про-

изводителя; 

- 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 общемиро-

вого экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-

ном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении мест-

ного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельно-

сти политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 
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- 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 госу-

дарства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози-

ровать 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 проти-

водействии терроризму. 

 

Обществознание 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) об-

щего образования являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный вы-

бор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; - исследование реальных связей и зависимостей;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного);  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных при-

мерах;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание до-

стоверности полученной информации;  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, вы-

борочно);  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекват-

ное восприятие языка средств массовой информации; владение навыками редактирования 

текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения за-

дач творческого и поискового характера;  
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- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследова-

тельской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами ис-

следовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на во-

прос: «Что произойдет, если...»);  

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать;  

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

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, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации 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 санк-

ции 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 современ-

ном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю-

щие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного об-

щества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-

туальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, раци-

онально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 
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- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 

- 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, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в поли-

тике. 

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 ситу-

ациях, 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 конституцион-

ных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, 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; 
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- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источ-

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-

ном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении мест-

ного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельно-

сти 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 госу-

дарства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози-

ровать 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 проти-

водействии терроризму. 
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Математика 

В результате изучения учебного предмета "Математика" на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмно-

жество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графи-

ческое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графи-

чески на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плос-

кости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при реше-

нии задач из других предметов. 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, ко-

рень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами за-

писи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполне-

нии вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, лога-

рифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова-

нием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 
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 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равно-

сильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, сте-

пенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рацио-

нальных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и си-

стем уравнений 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и не-

равенств 

Функции 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на чис-

ловом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь приме-

нять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограни-

ченность; 
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 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Элементы математического анализа 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь приме-

нять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательно-

сти;  

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограни-

ченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства ре-

альных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки воз-

растания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, поня-

тием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении за-

дач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рас-

сматривая различные методы; 
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 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 Вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 Исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 Строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 Владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при реше-

нии задач; 

 Владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

 Применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предме-

тов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

 Интерпретировать полученные результаты 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математиче-

ских рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипо-

тезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровер-

гать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи допол-

нительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для реше-

ния задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при реше-

нии задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
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 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендику-

ляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении за-

дач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и интерпретировать результат 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

 История математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 
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 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выпол-

нять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 

Выпускник получит возможность на углубленном уровне научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными ви-

дами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказа-

тельств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, лога-

рифмических, степенных выражений; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делите-

лей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффици-

ентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при ре-

шении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

Уравнения и неравенства 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифми-

ческих уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометри-

ческих уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 применять при решении задач неравенства Бернулли; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядка 
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 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядка 

Элементы математического анализа 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисле-

ния производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь исследовать функцию на выпуклость 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисле-

ния определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению за-

дач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вер-

шины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при реше-

нии задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при ре-

шении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

  уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Геометрия. 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь приме-

нять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трех-

гранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при ре-

шении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхно-

сти многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
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 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, сим-

метрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно пря-

мой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхно-

сти многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычис-

ления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, сим-

метрии, уметь применять их при решении задач; 

 уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе ко-

ординат 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета "Информатика" на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узна-

вать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные про-

граммы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 
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- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-

просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаружи-

вать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

- 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 программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать резуль-

таты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые мо-

дели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняе-

мых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

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

пьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложе-

ний; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной без-

опасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
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- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Информатика 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую сред-

нюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, от-

рицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих вы-

ражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнк-

ции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; опреде-

лять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказы-

ваний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

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

стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; исполь-

зовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак дели-

мости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных моделей 

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

Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптоти-

ческая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять слож-

ность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, свя-

занные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), запи-

сью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработ-

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

строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изучен-

ных алгоритмов и методов; 
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- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

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

для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и соб-

ственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

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

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инвари-

анта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объ-

еме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в еди-

ную программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

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

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для реше-

ния учебных задач по выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и стати-

стическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, полу-

чаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моде-

лируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стаци-

онарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-

ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспече-

ния; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведе-

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

небольшие исследовательские проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таб-

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

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их струк-

туре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетво-

ряющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; напол-

нять разработанную базу данных; 



 

 

59 

 

 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных за-

дач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу про-

токолов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложе-

ний (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

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

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопас-

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать сани-

тарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; опре-

делять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение инфор-

мации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружаю-

щего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алго-

ритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритми-

чески неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недо-

статки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для реше-

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

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натур-

ных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе - статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать пред-

ставление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

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

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета "Физика" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

ятельности людей; 
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- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные фи-

зические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи-

ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных ис-

точников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипо-

тезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-

стрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по за-

данным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объясне-

ния (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнози-

рования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих проблем; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связы-

вающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Физика 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятель-

ности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

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

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдви-

нутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

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

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экс-

периментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными по-

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

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физи-

ческие величины; 



 

 

62 

 

 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и ма-

тематикой; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различ-

ных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготе-

ния по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для ис-

следования тел Солнечной системы; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их зна-

чительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе за-

висимости «период — светимость»; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента. Начала ее рас-

ширения — Большого взрыва; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о фор-

мировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохра-

нения уникальной природы Земли; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 
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характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небес-

ных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содер-

жания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове 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 носи-

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

классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяс-

нения 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 без-

опасного 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 ла-

бораторным оборудованием; 

- 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; 
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- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продук-

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

его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественнонаучной 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-иссле-

довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органиче-

ских веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической ак-

тивности 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. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

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

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических иссле-

дованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объ-

яснять 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 вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 
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- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, вза-

имосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (бел-

ков, 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 су-

щественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности раз-

вития); 

- 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 устой-

чивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источ-

ников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 

и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической де-

ятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) 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, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-

сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз-

можное 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 мо-

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнози-

ровать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

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 укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-

ности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригиру-

ющей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опре-

делять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при-

менять 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 направлен-

ности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-

скими 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 всту-

пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной 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 физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятель-

ности" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорож-

ного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пас-

сажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохра-

нения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти 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 окру-

жающей 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 за-

висимости 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 необ-

ходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды; 

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

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за про-

тивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекоменда-

циях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре-

менными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дей-

ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной раз-

меткой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асо-

циальное 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 жизнедеятельно-

сти 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 за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты насе-

ления и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального 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, осо-

бенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-

дуального 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 безопас-

ности 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 чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, тер-

рористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 
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- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, 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 экс-

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

своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

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

ции в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здо-

рового 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 государ-

ства; 

- 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 ока-

зания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой по-

мощи 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 ме-

роприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
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- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по-

страдавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия инфекци-

онных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных забо-

леваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростране-

ния инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обо-

роны 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, ока-

зывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны 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 во-

инской 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 во-

енной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности граж-

данина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
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- 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 альтерна-

тивной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского звания; 

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

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами 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 обо-

рудования; 

- выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
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- 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 защит-

ного 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 за-

щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасно-

сти. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фо-

наря; 

- 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 за-

щитного комплекта (ОЗК). 

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

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные за-

ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные за-

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

 

Родной язык (русский) 

Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста; 

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 вто-

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый 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, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

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

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
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иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен- ной 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 сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Родной язык (татарский) 

Выпускник научиться: 

Основными предметными результатами изучения предмета «Родной язык (татар-

ский)» являются формирование умений в области говорения, слушания, чтения и письмен-

ной речи; приобретение обучающимися знаний о фонетике, лексике, грамматике и стили-

стике татарского языка. 

Предметные результаты ориентированы на общую функциональную грамотность, 

формирование компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Примени-

тельно к учебному предмету «Родной язык (татарский)» эта группа результатов предпола-

гает: 

понимание учебного предмета, сформированность понятий о нормах татарского лите-

ратурного языка и речевого поведения, осознанное применение знаний о них в речевой 

практике; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

родного (татарского) языка, развитость языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области татарского языка для осуществления межличностного 

и межкультурного общения; 

сформированность умений решать основные практические языковые задачи: вклю-

чаться в продуктивное общение, работать с текстами, оценивать собственную и чужую речь 

с позиции соответствия нормам татарского языка; 

осознание содержательных и инструментальных межпредметных связей родного (та-

тарского) языка с литературой (татарской и русской), русским языком и др. 

В области слушания и чтения выпускник научится: 

выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров мо-

нологического и диалогического характера;  

совершенствовать умение чтения и понимать простые аутентичные тексты различных 

жанров; 
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использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, про-

смотровое) в зависимости от учебной задачи; 

уметь отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, вы-

являть наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

соблюдать культуру чтения, слушания; 

работать с доступными научными текстами лингвистической направленности; 

оценивать важность и новизну информации, содержащейся в тексте, выделять 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста. 

В области говорения выпускник научится: 

совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения; 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу; 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку; 

совершенствовать умение формулировать несложные связные высказывания в рамках 

изученных тем; 

передавать основное содержание текстов; 

уметь кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.); 

употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с комму-

никативной задачей; коммуникативные типы предложений, как сложных (сложносочинен-

ных, сложноподчиненных), так и простых; 

распознавать в устной и письменной коммуникации различные части речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, слушания и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные нормативные словари, справочники для расширения словар-

ного запаса и спектра используемых языковых средств. 

В области письменной речи на базовом уровне выпускник научится: 

составлять связные тексты в рамках изученной тематики; 

уметь писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе; 

описывать явления, события; 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно излагать в письменном виде результаты своей проектной дея-

тельности, в том числе с использованием электронных презентаций; 

готовить письменный отчет о результатах проведения несложного лингвистиче-

ского учебного исследования, эксперимента; 

писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или школьное мероприятие.  

 

Индивидуальный проект 

Выпускник научится: 

 знанию основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуре и правилам оформления исследовательской и проектной работы; 
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 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 умению составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

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

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический спи-

сок по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекват-

ные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про-

ектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про-

стых таблиц, графиков, формулирования выводов; 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

ного исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекаю-

щие из исследования выводы; 

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

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

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алго-

ритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-

зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое опи-

сание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 
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 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными факторами; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Решение расчетных химических задач 

Выпускник научится: 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак-

ция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «молярный объем»; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

Основы программирования на языке PYTHON 

Выпускник научится: 

 определять место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

 определять особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

 определять возможности и ограничения использования готовых модулей; 

 определять, что такое операция, операнд и их характеристики; 
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 определять математические функции, входящие в Python; 

 уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, 

которые могут в них входить; 

 определять основные операторы языка Python, их синтаксис; 

 уметь разрабатывать программы обработки числовой информации; 

 уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами); 

 решать основные алгоритмические задачи в среде Python; 

 иметь представление о составе арифметического выражения; 

 иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, операциях 

и функциях; 

 иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов. 

 уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации; 

 определять свойства данных типа «массив», «матрица»; 

 уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и матриц, поиска в упорядочен-

ном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в нечисловых массивах; 

 уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате; 

 о логических выражениях и входящих в них операндах, операциях и функциях; 

 о значении полноценных процедур и функций для структурно-ориентированного языка 

высокого уровня; 

 определять правила описания процедур и функций в Python и построение вызова про-

цедуры; 

 определять принципиальные отличия между формальными, локальными и глобаль-

ными переменными; 

 определять область действия описаний в процедурах; 

 владеть основными приемами формирования процедуры и функции; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять принципиальные отличия величин, структурированных и не структуриро-

ванных; 

 выделять подзадачи, определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 определять правила описания процедур и функций в Python и построение вызова про-

цедуры; 

 определять принципиальные отличия между формальными, локальными и глобаль-

ными переменными; 

 определять область действия описаний в процедурах; 

 владеть основными приемами формирования процедуры и функции; 

 определять, как с помощь списков определять в программе тип «массив», «матрица» 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования школы №10. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования. 

 

Общие положения 

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

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования школы №10. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. Основными направлениями 

и целями оценочной деятельности в школе №10 в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестацион-

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внут-

ренней оценки школы №10, включающей различные оценочные процедуры: стартовая ди-

агностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего монито-

ринга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, 

а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос-

новании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уро-

ков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повыше-

нию квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педа-

гогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы обра-

зовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образователь-

ной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управлен-

ческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результа-

тов деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечиваю-

щие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы №10 реализует системно-дея-

тельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-



 

 

80 

 

 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых 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 ра-

боты, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 - для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; 

 - планируемые результаты содержат блоки "Выпускник научится" и "Выпускник по-

лучит возможность научиться". 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые ре-

зультаты из блока "Выпускник научится", используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных резуль-

татов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы №10 и образовательных систем раз-

ного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществля-

ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструмен-

тарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном со-

обществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

школе; участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе вы-

бор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допус-

кается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое исполь-

зование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, используется только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения ООП СОО МБОУ «СОШ №10», которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных проце-

дур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предме-

тов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т.п.). В 

рамках внутреннего мониторинга школы №10 проводятся отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

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

специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измери-

тельные материалы учителей-предметников и мониторинговые исследования, ИКТ-компе-

тентности - практическая работа с использованием компьютера; сформированности регу-

лятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения груп-

повых и индивидуальных учебных исследований и проектов в рамках мониторингового ис-

следования. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в год в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий осуществляется через запол-

нение индивидуальной диагностической карты на основе педагогического наблюдения, 

осуществляемого на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организа-

ции проектной деятельности и активных общественных практик (таблица №1). 

 

Таблица 1. 

Диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 классов 

Ф.И. учащегося _____________________________ 

 

УУД Критерии 

Балл/ 

учебный 

год 

  

Регулятивные УУД 

1 Определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

Умеет самостоятельно определять и формулиро-

вать цели учебной и внеурочной деятельности, ста-

вить перед собой новые задачи развития 

2 2 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, 

но не во всех видах деятельности. Четко выполняет 
1 1 



 

 

82 

 

 

цель достигнута задания по заданному алгоритму 

В сотрудничестве с учителем или в процессе группо-

вой 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, своевре-

менно вносит коррективы, выбирая наиболее эффек-

тивные способы деятельности 

2 2 

Способен самостоятельно прогнозировать резуль-

тат деятельности, вносить коррективы, выбирать не-

обходимые способы деятельности, но иногда испы-

тывает затруднения 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе группо-

вой работы может спрогнозировать результат дея-

тельности, не всегда оценивает последствия дости-

жения 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 деятель-

ности и жизненных ситуациях 

2 2 

Понимает мотив деятельности, может сформулиро-

вать самостоятельно проблему и задачи, но не во 

всех видах деятельности 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе груп-

повой работы может сформулировать проблему, по-

ставить задачи. Иногда выполняет эти действия са-

мостоятельно, но неуверенно 

0 0 

4 Оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятель-

ности, свободно ориентируется в информационном 

пространстве, эффективно используя все необходи-

мые ресурсы для достижения поставленной цели 

2 2 

Умеет самостоятельно распределять свое время, 

ориентируется в информационном пространстве, 

способен использовать необходимые ресурсы для 

достижения поставленной цели 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе груп-

повой 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 достиже-

ния цели для решения поставленных задач, произво-

дит расчет материальных и нематериальных затрат 

2 2 

Умеет самостоятельно планировать пути достиже-

ния цели для решения поставленных задач, но испы-

тывает затруднения при расчете материальных и 

нематериальных затрат 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе группо-

вой работы может спланировать пути достижения 

цели для решения поставленных задач, произвести 

расчет материальных и нематериальных затрат 

0 0 

6 Сопоставлять 

полученный 

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить по-

лученный результат деятельности с поставленной 
2 2 
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результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

заранее целью. Умеет правильно оценивать и обос-

новывать результат своей деятельности на основе 

разработанных критериев 

Может самостоятельно соотносить полученный ре-

зультат деятельности с поставленной заранее целью. 

Не всегда правильно оценивает и обосновывает ре-

зультат своей деятельности на основе разработан-

ных критериев 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе группо-

вой работы может соотносить полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. Не все-

гда правильно оценивает и обосновывает 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 развёрнутый ин-

формационный поиск и на его основе формулирует 

новые учебные и познавательные задачи, находит 

обобщённые способы решения задач. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый ин-

формационный поиск и на его основе способен фор-

мулировать новые учебные и познавательные за-

дачи , но испытывает затруднения при нахожде-

нии обобщённых способов решения задач. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно осуществлять рас-

ширенный поиск информации. При помощи одно-

классников или учителя формулирует новые учеб-

ные и познавательные задачи и находит обобщён-

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 интерпре-

тирует информацию с разных позиций. Может распо-

знать и зафиксировать противоречия в различных ин-

формационных источниках. 

2 2 

Не всегда критически оценивает и интерпретирует 

информацию с разных позиций. Затрудняется в рас-

познавании и фиксации противоречий в различных 

информационных источниках. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно оценивать и интер-

претировать информацию с разных позиций. Может 

распознать и зафиксировать противоречия в различ-

ных информационных источниках с помощью одно-

классников или учителя. 

0 0 

3 Использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

Самостоятельно использует различные модельно-

схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоре-

чий, выявленных в информационных источниках 

2 2 

Не всегда активно использует различные мо-

дельно-схематические средства для представления 
1 1 
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существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

существенных связей и отношений. Испытывает 

небольшие затруднения в использовании противо-

речий, выявленных в информационных источниках 

Затрудняется использовать различные модельно-

схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений. Может использовать 

противоречия, выявленные в информационных ис-

точниках, только с помощью учителя или одноклас-

сников 

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 дру-

гого; спокойно и разумно относится к критическим 

замечаниям, рассматривает их как ресурс собствен-

ного развития 

2 2 

Не всегда может привести критические аргументы 

в отношении действий и суждений другого. Может 

спокойно и разумно относиться к критическим заме-

чаниям в отношении собственного суждения.  

1 1 

Не может привести критические аргументы в отно-

шении действий и суждений другого. Не всегда спо-

койно и разумно относится к критическим замеча-

ниям в отношении 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 пред-

мета и осуществляет целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и спосо-

бов действия 

2 2 

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. 

Испытывает затруднения в осуществлении целе-

направленного поиска возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия 

1 1 

Затрудняется выходить за рамки учебного пред-

мета. Может осуществлять целенаправленный по-

иск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия с помощью учителя или одно-

классников. 

0 0 

6 Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения. 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную об-

разовательную траекторию. Может учитывать огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

2 2 

Не всегда критически выстраивает индивидуаль-

ную образовательную траекторию. Испытывает за-

труднения при учете ограничения со стороны дру-

гих участников и ресурсные ограничения 

1 1 

Затрудняется выстраивать индивидуальную обра-

зовательную траекторию. С помощью учителя или 

одноклассников может учитывать ограничения со 

0 0 
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стороны других участников и ресурсные ограниче-

ния 

7 Менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные пози-

ции в познавательной деятельности 
2 2 

Затрудняется менять и удерживать разные позиции 

в познавательной деятельности 
1 1 

С помощью одноклассников или учителя может ме-

нять и удерживать разные позиции в познаватель-

ной 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 партнёров для результативно-

сти в совместной деятельности 

2 2 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со 

взрослыми, испытывает затруднения в выборе 

партнёров для результативного взаимодействия 

1 1 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со 

сверстниками, так и со взрослыми, осуществляет вы-

бор партнеров при помощи одноклассников и педа-

гога, 

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 руководите-

лем, так и членом команды 
2 2 

При осуществлении групповой работы является чле-

ном команды, не берет на себя инициативу. 
1 1 

Испытывает затруднения при выборе роли в ко-

манде, осуществляет 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, аргу-

ментирует работу в разных условиях взаимодей-

ствия. 

2 2 

Испытывает затруднения в аргументации, коорди-

нировании своей работы в разных условиях взаимо-

действия 

1 1 

Выполняет работу в разных условиях взаимодей- 0 0 
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ствия под руководством одноклассников или учи-

теля 

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 зре-

ния, задавать вопросы 
1 1 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекват-

ные языковые средства, слабо аргументирует и от-

стаивает 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 образова-

тельную коммуникацию, следуя морально-этиче-

ским и психологическим принципам общения, избе-

гая конфликтных ситуаций. 

2 2 

Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстра-

ивая деловую образовательную коммуникацию. 
1 1 

Не проявляет способность к выстраиванию дело-

вой образовательной коммуникации, проявляет кон-

фликтность. 
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 

обучающихся к 

себе, к своему 

здоровью, к 

познанию себя 

Показывает готовность к личностному самоопреде-

лению, саморазвитию и самовоспитанию. Учащийся 

способен самостоятельно ставить цели и строить 

жизненные планы. Открыто выражает и отстаивает 

свою позицию, ответственно и творчески подходит 

к своей деятельности. Ведёт здоровый и безопасный 

образ жизни. 

2 2 

Проявляет интерес к личностному самоопределе-

нию, саморазвитию и самовоспитанию. Испыты-

вает затруднения в постановке целей и жизненных 

планов. Не всегда открыто выражает и отстаи-

вает свою позицию, творчески и ответственно под-

ходит к своей деятельности. 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 

Осознает российскую идентичность, готов служе-

нию Отечеству, его защите. Проявляет уважение к 
2 2 



 

 

87 

 

 

отношений 

обучающихся к 

России как к Родине 

(Отечеству) 

своему народу, людям другой национальности, к 

русскому языку, к государственным символам. 

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 резуль-

таты в сфере отно-

шений обучаю-

щихся к закону, гос-

ударству и к граж-

данскому обществу 

Осознает себя гражданином, имеет активную сфор-

мированную гражданскую позицию, готовность к 

участию в общественной жизни. Проявляет готов-

ность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав, и свобод других лиц, готов от-

стаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам. 

Привержен идеям интернационализма, дружбы, ра-

венства, взаимопомощи народов. Готов противосто-

ять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по различным признакам. 

2 2 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Стре-

мится к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав, и свобод других лиц, но не все-

гда отстаивает собственные права согласно обще-

признанным принципам. Приемлет идеи интернаци-

онализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов, но не всегда проявляет уважение к людям дру-

гой национальности. Стремится противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по различным признакам 

1 1 

Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Не стре-

мится к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав, и свобод других лиц, не всегда 

отстаивает собственные права согласно 

общепризнанным принципам. Не приемлет идеи 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к 

людям другой национальности. Не готов 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

различным признакам 

0 0 

4 Личностные резуль-

таты в сфере отно-

Проявляет толерантность, обладает способностью 

вести диалог с другими людьми, сотрудничать. Ува-

жительно и доброжелательно относится к другому 

человеку, его мнению, способен к сопереживанию. 

2 2 



 

 

88 

 

 

шений обучаю-

щихся с окружаю-

щими людьми 

Сформировано бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; имеет сформированную нравствен-

ную позицию. 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и 

принимает возможность человека быть самим собой 

и принимать самостоятельные решения в самых раз-

ных ситуациях. Не до конца сформирована нрав-

ственная позиция, бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью других людей. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не при-

нимает возможность человека быть самим собой. 

Нравственная позиция не сформирована. 

0 0 

5 Личностные резуль-

таты в сфере отно-

шений обучаю-

щихся к окружаю-

щему миру, живой 

природе, художе-

ственной культуре 

Обладает мировоззрением, соответствующим со-

временному уровню развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному образова-

нию. Сформирована экологическая культура. Об-

ладает умениями и навыками разумного природо-

пользования, эстетического отношения к миру. 

2 2 

Не в полной мере обладает мировоззрением, соот-

ветствующим современному уровню развития 

науки, стремится научно-техническому творчеству и 

непрерывному образованию. Не до конца сформиро-

вана экологическая культура и эстетическое отноше-

ние к миру. 

1 1 

Не обладает мировоззрением, соответствующим со-

временному уровню развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному образова-

нию. Не сформирована экологическая культура. Не 

обладает умениями и навыками разумного природо-

пользования, эстетического отношения к миру. 

0 0 

6 Личностные резуль-

таты в сфере отно-

шений обучаю-

щихся к семье и ро-

дителям, в том 

числе подготовка к 

семейной жизни 

Проявляет ответственное отношение к созданию 

семьи на основе принятия ценностей семейной 

жизни, положительного образа семьи, интериориза-

ции традиционных семейных ценностей. Уважи-

тельно относится к родителям 

2 2 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все 

ценности семейной жизни считает актуальными.  
1 1 

Не проявляет интереса к теме «Семья».  0 0 

7 Личностные резуль-

таты в сфере отно-

шения обучаю-

щихся к труду, в 

сфере социально-

экономических от-

ношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору 

будущей профессии. 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 выпол-

нить. Проявляет уважение только к защите своей 

собственности 

1 1 
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Не задумывается о выборе будущей профессии. От-

казывается от выполнения трудовой деятельности. 
0 0 

8 Личностные резуль-

таты в сфере физи-

ческого, психологи-

ческого, социаль-

ного и академиче-

ского благополучия 

обучающихся 

Учащийся физически, эмоционально, психологиче-

ски, социально благополучен в жизни образователь-

ной организации. Ощущает свою безопасность и 

психологический комфорт, информационную без-

опасность. 

2 2 

Учащийся не всегда ощущает физическое, эмоцио-

нально-психологическое, социальное благополучие 

в жизни образовательной организации. Не в полной 

мере ощущает свою безопасность и психологиче-

ский комфорт, информационную безопасность. 

1 1 

Учащийся не ощущает физического, эмоционально-

психологического, социального благополучия в 

жизни образовательной организации. Не чувствует 

себя в безопасности, не испытывает психологиче-

ского 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: 

  

  

 

Рекомендации психолога родителям _______________________________________ 

Рекомендации педагога родителям ________________________________________ 

 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности 

проводится во втором полугодии в 10 классе и направлена на выявление у обучающихся 

10-х классов уровня сформированности навыка смыслового чтения (познавательные УУД), 

представленного умением: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста;  

-интерпретировать текст; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Работа по оценке сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 11-х классов 

проводится во 2 полугодии 11 класса и представляет собой индивидуальный учебный про-

ект, выполняемый обучающимся в рамках освоения предметов «Информатика» и других 

предметов учебного плана среднего общего образования (по выбору обучающегося). Ре-

зультатом (продуктом) проекта является выполненная с помощью компьютерных программ 

презентация, компьютерная программа, web-сайт, блог и другие мультимедийные ресурсы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованного мероприятия в 
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присутствии комиссии, в которую обязательно входит учитель информатики, и другие учи-

теля-предметники. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта по критериям оценки проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Описание условий, процесса, крите-

риев оценивания выполнения и защиты проекта отражено в разделе II.1. «Программа раз-

вития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности». 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

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

татов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяю-

щие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предпо-

лагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

"жизненного" характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в ООП СОО и доводятся 

до сведения всех участников образовательных отношений. Описание включает требова-

ния к выставлению отметок за текущую и промежуточную аттестацию, а также критерии 

оценки. Описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной 

и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых ра-

бот включается в приложение к рабочим программа предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недости-

жения. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. В системе оценки школы выделяются сле-

дующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Уровень достижений ниже базового фиксируется в системе оценки как низкий уро-

вень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Недостижение базового 
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уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня осво-

енного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, низкий уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учеником 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях или наличие затруд-

нено. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, оказывается 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

 

Система оценки предметных результатов в МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства от-

ветственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения про-

явления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная 

оценка знаний, умений и навыков учащихся. Она способствует повышению ответственно-

сти школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисци-

плины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, чест-

ность, правдивость, в то время как проявление либерализма, завышение и занижение 

оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность, способствуют воспитанию 

самомнения, зазнайства, ведут к переоценке своих возможностей, формированию у некото-

рых школьников иждивенческой психологии, потребительского отношения к жизни. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при 

оценке знаний анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников сво-

бодно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении 

конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам учащихся по русскому языку, в них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной фор-

мами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над кото-

рыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверя-

ются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по русскому языку 

Преобладающие формы текущего, тематического и итогового контроля: диктанты с 

различными грамматическими заданиями (в том числе объяснительные, словарные, схема-

тические, выборочные, творческие, диктант с продолжением и т.д.), сочинения, изложения, 

тестирование, устный и письменный опрос; пересказ лингвистических текстов, создание 

собственных лингвистических текстов. 

1. Оценка устных ответов учащихся 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по рус-

скому языку, а также выявления у учащихся умений и навыков владения устной (моноло-

гической и диалогической) речью. 

При устном опросе ответ ученика считается полным, если в нем содержится исчерпы-

вающая характеристика того или иного языкового явления, приводятся формулировки пра-

вил, понятий и примеры, подтверждающие те или иные положения. При этом развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкрет-

ных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал (раскрывает 

тему), дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает ма-

териал последовательно и полно с точки зрения норм литературного языка, при этом допу-

щено не более одной речевой ошибки, не влияющей на содержание высказывания. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 2—3 речевые ошибки, которые сам же исправляет, 1 — 

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 1) излагает материал неполно (раскрывает тему не полностью) и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет доста-

точно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излага-

емого, допускает 4—5 речевых ошибок. При этом речь ученика недостаточно выразительна. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответству-

ющего раздела, изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл (фактические ошибки), беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не умеет употреблять изученные слова и конструкции, допускает более 5—6 ре-

чевых и грамматических ошибок. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поуроч-

ный балл), при условии, что в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктанта. 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны быть до-

ступными по содержанию и не иметь в своем составе неизвестных учащимся слов, грамма-

тических форм и синтаксических конструкций. Если в тексте диктанта встречаются незна-

комые слова или слова с неизученными орфограммами, то их необходимо объяснить и за-

писать на доске. 

При подсчете количества слов в диктанте принимаются во внимание все слова, вклю-

чая заголовки. Служебные слова (предлоги и союзы) также считаются за отдельные слова. 

Количество слов в диктанте в течение учебного года должно увеличиваться посте-

пенно: в начале учебного года такое же количество слов, как в диктантах предыдущего 
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класса, затем в каждой четверти текст постепенно увеличивается и в III четверти число слов 

в диктанте должно достигать указанной для каждого класса нормы. 

Проверочный диктант по определенной теме должен включать основные орфограммы 

или пунктограммы не только этой темы, но и других программных разделов, изученных 

ранее. Итоговые контрольные диктанты должны выявлять подготовленность учащихся по 

всем изученным ранее темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее, чем 2-3 случа-

ями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны 

быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пункто-

грамм не должно превышать соотношения, которое представлено в данной таблице. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфо-

граммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих 

уроках). 

При оценке диктантов (а также изложений и сочинений) исправляются, но не учиты-

ваются следующие орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специаль-

ная работа; 

4) в переносе слов; 

5) на единичные пропуски точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения начинается с заглавной буквы; 

6) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок сле-

дует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики гра-

мотности. 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 причасти-

ями, выступающими в роли сказуемого 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в собственных именах нерусского происхождения; 

7) 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.); 

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их после-

довательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правиль-

ного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонети-

ческих (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. При этом первые три однотипные 

ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 
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Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все 

они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. Нормы оценки диктантов следующие: 

Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-

грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в работе 2 орфографических и 2 пунктуацион-

ных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационных при от-

сутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографиче-

ских ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунк-

туационных ошибок при отсутствии орфографических 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 и более орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо-

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных.  

При некоторой вариативности количества ошибок следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Такой предел для 

оценки «4» — 2 орфографических ошибки для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

Словарный диктант может состоять: в 10-11 классах из 35-40 слов. 

В диктант целесообразно включать слова, содержащие специфические трудности (не-

произносимые согласные, звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие согласные и т.д.). 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

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

нетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. Объем диктанта может быть сокращен примерно на 15 

слов, если он сопровождается дополнительным заданием. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если все задание выполнено правильно;  

Оценка «4» ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 задания; 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

задания; 

Оценка «2» ставится за работу, в которой правильно выполнено менее половины за-

дания; 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выпол-

нении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последова-

тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела про-

граммы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений проверя-

ются:  

1) умение раскрывать тему;  
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2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Класс Примерный объём текста для по-

дробного изложения 

Примерный объём  

сочинений 

10-11 классы  Не менее 350 слов 3 – 4 страницы 

 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-

ние и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литера-

туре. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Оценка 
Основные критерии 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание изложено последовательно (по 

плану или без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точ-

ностью словоупотребления, разнообразием ис-

пользуемых морфологических категорий и син-

таксических конструкций (с учетом изученного 

материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и выразитель-

ность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1—2 

речевые ошибки. 

Допускается: 1 орфографи-

ческая, или 1 пунктуацион-

ная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (с незначительными отклонениями от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но име-

ются единичные фактические ошибки. 

3. Имеются незначительные нарушения в после-

довательности изложения мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи в 

целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и доста-

точной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержа-

нии и 3—4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографи-

ческие и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографиче-

ская и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуацион-

ные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается непра-

вильное словоупотребление. 

Допускается: 4 орфографи-

ческие и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографиче-

ские и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуацион-

ных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических 
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5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамма-

тические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана корот-

кими однотипными предложениями, нарушена 

связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых ошибок. 

Допускается: 7 орфографи-

ческих и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографиче-

ских и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных оши-

бок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания: 

1. 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. 

2. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правиль-

ность письма. 

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

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

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержа-

ния 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 оценки «4» допустимы и 2 исправле-

ния ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определен-

ного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Инструкция по оцениванию заданий 

Учитель оценивает выполнение каждого задания рядом с маркировкой. Правильно 

выполненное задание оценивается знаком «+». Если задание выполнено не полностью 

(наполовину или более половины), ставится знак «+/—». Если задание выполнено меньше 

чем наполовину, выполнено неправильно или не выполнено, ставится знак «—».  

Критерии оценивания тестовых заданий 

90-100% выполнения – «5» 

70-89 % -«4» 

50-69 % - «3» 
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Менее 50 % - «2». 

 

Учебный предмет «Литература» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса. 

Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произ-

ведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразитель-

ность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пони-

мание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического со-

держания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навы-

ками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргумента-

ции своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь собы-

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

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоре-

тико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведе-

ний: умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение ли-

тературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допу-

щены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но недо-

статочном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтвержде-

ния своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также 

ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведе-

ния в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, не-

знание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие глав-

ные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фак-

тов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точ-

ность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
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соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка "5" ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее со-

держанию; 

допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонени-

ями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источни-

ков по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное в изложении содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее со-

держанию; 

допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех ре-

чевых недочетов. 

Оценка "3" ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последо-

вательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

Оценка "2" ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между ча-

стями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Учебный предмет «Родной язык (татарский)» 

Слушание 

Проверяется способность учащегося понимать содержание прослушанного с учетом 

типа аудиотекста, умение выделять тему, основную мысль прослушанного. Кроме этого 

оценивается умение различать главную и второстепенную информацию, отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного текста (извлекать необходимую информацию), пере-

давать кратко основное содержание. 

 отметка «5» ставится, если цель слушания достигнута полностью. Обучающийся по-

нимает основное содержание прослушанного текста, в полном объеме отвечает на вопросы, 

выделяет тему, основную мысль, тип текста, отделяет главные факты, опуская второстепен-

ные, верно выделяет ключевые слова; умеет кратко передавать основное содержание на та-

тарском языке, перечислять основные факты в той последовательности, в которой они даны 

в тексте. 
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отметка «4» ставится, если цель слушания достигнута, но не в полном объеме. Уча-

щийся понимает основное содержание текста, допускает 1–2 ошибки при ответе на во-

просы, касающиеся отдельных деталей/фактов; демонстрирует умение определения темы и 

основной мысли, но допускает 1–2 ошибки в умении отделять главное от второстепенного, 

передает основное содержание текста, но есть затруднения при делении текста на смысло-

вые части. 

отметка «3» ставится, если цель слушания достигнута частично. Смысл аудиотекста 

понят в ограниченном объеме. Учащийся демонстрирует несформированность навыков 

определения типа текста и основной темы. Аудиоматериал понят частично, учащийся ис-

пытывает трудности в определении основного содержания и его передаче. 

отметка «2» ставится, если задание не выполнено, цель слушания не достигнута, тема 

и содержание не поняты. Учащийся не может оценить текст с точки зрения его значимости 

и информативности. Информация на слух почти не воспринимается. 

Говорение 

Устные ответы учащихся предполагают монологическую и диалогическую формы. 

отметка «5» ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий, понимает материал, может обосновать свою 

точку зрения, применить знания на практике, привести необходимые самостоятельно со-

ставленные примеры, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

татарского литературного языка. 

отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части со-

ответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опре-

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

Чтение 

Чтение с целью извлечения нужной информации из текста (просмотровое чтение): 

отметка «5» ставится, если обучающийся получает нужную информацию, исследовав 

за короткое время оригинальный текст или несколько отрывков маленького размера. 

отметка «4» ставится, если обучающийся находит 2/3 части нужной информации. 

отметка «3» ставится, если обучающийся находит 1/3 части нужной информации. 

отметка «2» ставится, если обучающийся не понимает текст и не может найти нужную 

информацию.  

Чтение с целью понять основное содержание (ознакомительное чтение): 

отметка «5» ставится, если обучающийся понимает основное содержание текста, зна-

чения незнакомых слов по контексту, определяет главную мысль, основные факты. 

отметка «4» ставится, если обучающийся понимает основное содержание текста, 

определяет главную мысль, основные факты. При этом не понимает значения незнакомых 

слов, обращается к словарю, темп чтения медленный. 

отметка «3» ставится, если обучающийся понимает частично основное содержание 

текста, определяет очень малое количество основных фактов текста. 

отметка «2» ставится, если обучающийся не понимает основное содержание текста 

или понимает неправильно, не находит основные факты, не может толковать значение не-

знакомой лексики. 

Чтение с целью максимально полно понять основное содержание текста  
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отметка «5» ставится, если обучающийся полностью понимает содержание ориги-

нальных текстов (публицистический, научно-популярный; руководство или отрывок путе-

водителя и т.д.). При этом использует все возможности (смысловое предположение, анализ) 

для понимания основного содержания текста. 

отметка «4» ставится, если обучающийся полностью понимает основное содержание 

текста, при этом много раз обращается к словарю. 

отметка «3» ставится, если обучающийся не до конца понимает содержание текста, 

при этом много раз обращается к словарю. 

отметка «2» ставится, если обучающийся не понимает содержание текста, не находит 

в словаре незнакомые слова из текста. 

Словарный диктант 

Словарный диктант проводится 1 раз в четверть по усмотрению учителя с целью осу-

ществления проверки орфографических умений обучающихся в написании слов с труд-

ными орфограммами. 

Примерный объем слов словарного диктанта: 5 класс – 15–20 слов; 6 класс – 20–22 

слова; 7 класс – 22–24 слова; 8 класс – 24–26 слов; 9 класс – 26–28 слов. 

отметка «5» ставится, если словарный диктант написан без ошибок. 

отметка «4» ставится за работу, в которой допущено 2–3 ошибки. 

отметка «3» ставится за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

отметка «2» ставится за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

 

Тестовая работа 

В 5–9 классах для обучающей или проверочной работы может быть использован тест. 

Тест по усмотрению учителя может быть адаптирован к той или иной теме. 

Отметка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. Отметка «4» ставится, 

если 2/3 части заданий выполнены правильно. Отметка «3» ставится, если половина зада-

ний выполнена правильно. 

Отметка «2» ставится, если 1/3 часть заданий выполнена правильно или в целом не 

выполнена. 

Проектная работа 

Критерии оценивания (по баллам): 

Обоснование выбора темы, соответствие содержания сформулированной теме, по-

ставленным целям и задачам (от 1 до 3 баллов). 

Владение грамотной речью (от 0 до 2 баллов). 

Качество публичного выступления, владение материалом (от 1 до 3 баллов). 

Качество представления проекта (от 1 до 3 баллов). 

Умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи (от 0 до 3 баллов). Макси-

мальное количество баллов – 15. 

отметка «5» ставится, если обучающийся получает от 12 до 15 баллов. 

отметка «4» ставится, если обучающийся получает от 10 до 12 баллов. 

отметка «3» ставится, если обучающийся получает от 7 до 10 баллов. 

отметка «2» ставится, если обучающийся получает менее 7 баллов 

 

Учебный предмет «Родная литература (татарская)» 

Устный ответ 

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

ному предмету «Родная (татарская) литература». 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произ-

ведения; 
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умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых на уроке и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение; 

умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художествен-

ный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии: 

отметка «5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое по-

нимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, харак-

тер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать 

связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

отметка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глу-

бокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь собы-

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

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; од-

нако допускают 1- 2 неточности в ответе. 

отметка «3» ставится за ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в рас-

крытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения; допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недо-

статков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нор-

мам для данного класса. 

отметка «2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания про-

изведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

Чтение художественного текста наизусть 

отметка «5» ставится, если обучающийся твердо, без подсказок, знает наизусть, выра-

зительно читает. 

отметка «4» ставится, если обучающийся знает стихотворение наизусть, но допускает 

при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

отметка «3» ставится, если обучающийся читает наизусть, но при чтении обнаружи-

вает нетвердое усвоение текста. 

отметка «2» ставится, если обучающийся нарушает последовательность при чтении, 

не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение 

Требования к выразительному чтению – правильная постановка логического ударе-

ния, соблюдение пауз, правильный выбор темпа, соблюдение нужной интонации, безоши-

бочное чтение. 

отметка «5» ставится, если выполнены правильно все требования. 

отметка «4» ставится, если не соблюдены 1-2 требования. 

отметка «3» ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 

отметка «2» ставится, если допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
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Требования к чтению по ролям – своевременное чтение своих слов, подбор правиль-

ной интонации, безошибочное чтение, выразительное чтение. 

отметка «5» ставится, если выполнены все требования. 

отметка «3» ставится, если допущены ошибки по двум требованиям. 

отметка «2» ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ текста 

Требования к пересказу – самостоятельный, не упуская главного (подробно или 

кратко, или по плану) последовательный пересказ содержания прочитанного, правильные 

ответы на вопросы, умение подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрыв-

ков. 

отметка «5» ставится, если выполнены все требования. 

отметка «4» ставится, если обучающийся допускает 1-2 ошибки, неточности, сам  

отметка «3» ставится, если обучающийся пересказывает при помощи наводящих во-

просов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

отметка «2» ставится, если обучающийся не может передать содержание прочитан-

ного. 

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. 

 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

Устные ответы 

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

скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

(отметка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых поня-

тий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

ятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

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 недо-

чета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 
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излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

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 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 содержа-

ния 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. 

Классная и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверя-

ется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 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. 

 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» 

Устные ответы 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произ-

ведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими иде-

ями эпохи. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последователь-

ность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

В соответствии с этим: 

отметка «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пони-

мание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического со-

держания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навы-
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ками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргумента-

ции своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение моноло-

гической литературной речью. 

отметка «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глу-

бокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

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  

отметка «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понима-

нии текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владе-

ние монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие  

отметка «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 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, бедность выразительных средств языка. 

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. 

 

Учебный предмет «Математика». 

Критерии оценивания контрольных работ 

 

оценка 5 4 3 2 

% выполнения 100% 70 - 99% 50- 69% менее 50% 

 

Критерии оценивания устных и письменных ответов 

 

Оценивание устных ответов 

 

«5» полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и симво-

лику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 



 

 

105 

 

 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4» если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не ис-

казившие математическое содержание ответа; допущены один - два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учи-

теля; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-

вании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с примене-

нием теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но вы-

полнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков. 

«2» не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важ-

ной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или гра-

фиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 

 

Оценка письменных работ по математике 

«5» работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом про-

верки). 

«3» допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обя-

зательными умениями по данной теме в полной мере 
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Критерии ошибок 

 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает пока-

занные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погреш-

ностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошиб-

кой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умени-

ями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, кото-

рые не привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его вы-

полнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учи-

телем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро-

сов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обос-

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отли-

чаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно запи-

сано решение. 

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 уча-

щемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык», 

Критерии оценивания устных и письменных ответов 

1.Критерии оценивания письменных работ 

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, сло-

варные диктанты 
менее 60% 

от 60% до 

74% 

от 75% до 

94% 

от 95% до 

100% 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе) 

Грубые ошибки ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, пра-

вил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание 

приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вы-

числительные ошибки, если они не являются опиской; 

Негрубые 

ошибки 

потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбра-

сывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 
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От-

метка 

Критерии 

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

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логи-

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

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям дан-

ного года обучения. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют ре-

шению коммуникативной задачи. 

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблю-

дены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения 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 логи-

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

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям дан-

ного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению ком-

муникативной задачи. 

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

блюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: коммуникативная задача решена,  

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использо-

ваны средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но 

формат высказывания 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 расста-

новки запятых. 

«2» 1. Содержание: коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической 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 со-

блюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или вос-

клицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки за-

пятых. 
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2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги) 

От-

метка 

Содержание Коммуника-

тивное взаи-

модействие 

Лексика Грамматика Произноше-

ние 

«5» Соблюден 

объем выска-

зывания. Вы-

сказывание 

соответствует 

теме; отра-

жены все ас-

пекты, указан-

ные в задании, 

стилевое 

оформление 

речи соответ-

ствует типу 

задания, аргу-

ментация на 

уровне, 

нормы вежли-

вости соблю-

дены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на ре-

плики собе-

седника. Про-

является рече-

вая инициа-

тива для ре-

шения постав-

ленных ком-

муникатив-

ных задач. 

 

Лексика адек-

ватна постав-

ленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использо-

ваны разные 

грамматиче-

ских кон-

струкций в со-

ответствии с 

задачей и тре-

бованиям дан-

ного года обу-

чения языку. 

Редкие грам-

матические 

ошибки не ме-

шают комму-

никации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых фоне-

тических оши-

бок. 

«4» Не полный 

объем выска-

зывания. Вы-

сказывание 

соответствует 

теме; не отра-

жены некото-

рые аспекты, 

указанные в 

задании, аргу-

ментация не 

всегда на со-

ответствую-

щем уровне, 

но нормы веж-

ливости со-

блюдены. 

Коммуника-

ция немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки не-

значительно 

влияют на 

восприятие 

речи учаще-

гося. 

 

Грамматиче-

ские незначи-

тельно влияют 

на восприятие 

речи учаще-

гося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах допус-

каются фоне-

тическая 

ошибки  

Общая инто-

нация  

Обусловлена 

влиянием род-

ного языка. 

«3» Незначитель-

ный объем вы-

сказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не отра-

жены некото-

рые аспекты, 

указанные в 

Коммуника-

ция суще-

ственно за-

труднена, уча-

щийся не про-

являет рече-

вой инициа-

тивы. 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых грам-

матических 

ошибок. 

 

Речь воспри-

нимается с 

трудом из-за 

большого ко-

личества оши-

бок. Интона-

ция обуслов-

лена влия-

нием родного 

языка. 
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задании, аргу-

ментация не 

на соответ-

ствующем 

уровне, 

нормы вежли-

вости не со-

блюдены. 

«2» Незначитель-

ный объём вы-

сказывания, 

которое не со-

ответствует 

теме; не отра-

жены многие 

аспекты, ука-

занные в зада-

нии, отсут-

ствует аргу-

ментация, 

нормы вежли-

вости не со-

блюдены. 

Коммуника-

ция затруд-

нена в значи-

тельной мере, 

отсутствует 

речевая ини-

циатива. 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых грам-

матических 

ошибок. 

 

Речь воспри-

нимается с 

трудом из-за 

большого ко-

личества фо-

нетических 

ошибок. Ин-

тонация обу-

словлена вли-

янием род-

ного языка. 

 

3. Критерии оценки аудирования 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извле-

чение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, про-

граммы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту 

или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникатив-

ную 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. 

4. Критерии оценки чтения 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного тек-

ста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программ-

ным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного тек-

ста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объ-

ёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным тре-

бованиям для данного класса. 
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Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объ-

ёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программ-

ным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучаю-

щиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

5.Критерии оценивания проектной работы по иностранному языку 

Критерии  

оценивания 
3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Т
ек

ст
 р

аб
о
ты

 

Содер-

жание и 

соответ-

ствие 

теме 

Текст работы 

соответствует 

заявленной 

теме; тема рас-

крыта полно-

стью 

Текст работы 

соответствует 

заявленной 

теме; тема рас-

крыта не до 

конца (недоста-

точное количе-

ство интерес-

ных фактов,  

в основном уже 

известная ин-

формация)  

Текст работы 

соответствует 

заявленной 

теме; тема рас-

крыта слабо 

(мало информа-

ции, неинте-

ресно) 

Текст работы не 

соответствует 

заявленной теме 

(при 0 за этот 

критерий ста-

вится 0 за всю 

работу) 

Струк-

тура ра-

боты 

 

Текст работы 

выстроен ло-

гично, присут-

ствует вступле-

ние и заключе-

ние, список ли-

тературы 

Текст работы в 

целом выстроен 

логично, но от-

сутствует 

вступление / за-

ключение и / 

или список ли-

тературы 

Текст работы 

выстроен нело-

гично, струк-

тура не сохра-

нена 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я 

Содер-

жание 

презен-

тации 

 

Соблюден тре-

буемый объем 

презентации; 

используется 

разнообразный 

наглядный ма-

териал, на слай-

дах отсутствует 

избыточная ин-

формация  

Соблюден тре-

буемый объем 

презентации, но 

недостаточно 

используется 

наглядный ма-

териал или не-

сколько слайдов 

содержат избы-

точную инфор-

мацию  

Требуемый 

объем презента-

ции не соблю-

ден или мало 

наглядного ма-

териала и прак-

тически все 

слайды перегру-

жены информа-

цией 

Лек-

сико-

грамма-

тическое 

оформ-

ление, 

орфогра-

фия и 

 

В презентации 

допущено не бо-

лее двух грам-

матических / 

лексических и 3 

орфографиче-

ских / пунктуа-

ционных оши-

бок 

В презентации 

допущено не бо-

лее четырех 

грамматических 

/ лексических и 

4 орфографиче-

ских / пунктуа-

ционных оши-

бок 

В презентации 

допущены мно-

гочисленные 

грамматические 

/ лексические и 

орфографиче-

ские / пунктуа-

ционные 

ошибки 
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пунктуа-

ция 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

Пред-

ставле-

ние ра-

боты 

 

Выступающий 

уложился в от-

веденное для 

представления 

проектной ра-

боты время; 

текст работы 

рассказывался с 

опорой на пе-

чатный текст  

Выступающий 

уложился в от-

веденное для 

представления 

проектной ра-

боты время, од-

нако текст ра-

боты по боль-

шей части чи-

тался с листа. 

Выступающий 

не уложился в 

отведенное для 

представления 

проектной ра-

боты время или 

текст работы 

полностью чи-

тался с листа  

Лек-

сико-

грамма-

тическое 

оформ-

ление 

речи 

В речи исполь-

зована разнооб-

разная лексика, 

допущено не бо-

лее 2-х языко-

вых ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

В речи исполь-

зована разнооб-

разная лексика, 

в целом понят-

ная аудитории, 

допущено не бо-

лее 4-х негру-

бых языковых 

ошибок 

В речи исполь-

зована разнооб-

разная лексика, 

присутствует 

несколько слов, 

незнакомых для 

аудитории, ко-

торые затруд-

няют понима-

ние сказанного, 

допущено не бо-

лее 6-ти негру-

бых языковых 

ошибок или 2-3 

грубых ошибок 

Допущены мно-

гочисленные 

языковые 

ошибки, кото-

рые затрудняют 

понимание ска-

занного 

Фонети-

ческое 

оформ-

ление 

речи 

 

Речь понятна: 

практически все 

звуки в потоке 

речи произно-

сятся пра-

вильно: не до-

пускаются фо-

нематические 

ошибки; соблю-

дается правиль-

ный интонаци-

онный рисунок 

и темп речи 

В целом, речь 

понятна, но при-

сутствуют фо-

нетические 

ошибки (не бо-

лее 5) или фоне-

матические (не 

более 2) 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за не-

правильного 

произношения 

многих звуков и 

многочислен-

ных фонемати-

ческих ошибок 

Ответы 

на во-

просы 

 

Выступающий 

четко и гра-

мотно ответил 

на все заданные 

аудиторией во-

просы 

Выступающий 

в целом спра-

вился с отве-

тами на во-

просы аудито-

рии 

Выступающему 

не удалось отве-

тить на боль-

шинство вопро-

сов аудитории 

 

Максимум 20 баллов: 

«5» 

17-20 баллов 

«4» 

14-16 баллов 

«3» 

10-13 баллов 
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Учебный предмет «История» 

Нормы оценки знаний учащихся по истории (устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

логично, развернуто отвечать, как на устный вопрос, так и на вопросы по историче-

скому источнику; 

соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории Рос-

сии и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руковод-

ствуясь принципом историзма; 

давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических лично-

стей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

применять исторические знания при анализе различных проблем современного обще-

ства; 

толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политиче-

ской лексики; 

демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (ле-

генды); 

читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся установил тип источника и 

время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал 

и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

сопоставил факты нескольких исторических источников; 

применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (гео-

графия, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с ис-

пользованием научной терминологии; 

привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жиз-

ненный опыт. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
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не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими уме-

ниями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и по-

яснил поднятую в тексте проблему; 

сопоставил факты нескольких исторических источников; 

применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

допускает неточности при чтении легенды карты; 

описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме исполь-

зуя картографические термины; 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на ос-

нове частичного использования необходимых умений; 

отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей исто-

рии; 

не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре 

на информацию источника; 

не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на во-

просы и задания к тексту источника. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической ин-

формации; 

не соотносит историческую информацию с картой; 

не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

пересказал текст источника без его комментирования; 

или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

- не умеет читать легенду карты; 
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не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

отказался работать с контурной картой. 

 

Учебные предметы «Обществознание», «Экономика» 

 

Критерии оценки учебной деятельности устного ответа:  

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ учащегося оценивается пятью баллами;  

- твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя баллами;  

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельно-

сти суждений – тремя баллами; 

- наличие в ответе учащегося грубых ошибок, проявление непонимания сути, не вла-

дение навыком оценивается отрицательно, двумя баллами; 

Критерии оценки работы на уроке:  

- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе  

выполнения задания – четырьмя баллами;  

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

- полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

- 75-100% - отлично «5»;  

- 60-74% - хорошо «4»;  

- 50-59% - удовлетворительно «3»; 

- менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявле-

нием гибкости мышления ответ учащегося оценивается пятью баллами;  

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя баллами;  

- работа выполнена в письменном виде, отсутствие ответа, при этом даны ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Учебный предмет «Информатика» 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 
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б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение 

хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения, не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5.Неумение подготовить к работе ПК, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ПК. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ПК. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

Критерии оценки тестов, зачётов контрольных и самостоятельных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 – 100% работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 70 – 89 % работы 
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Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 30 – 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил до 30% работы 

 

Учебный предмет «Астрономия» 

 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и 

умеет ими оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточ-

ности в изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и ре-

шении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнару-

живает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или 

непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, решении качественных и количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непони-

мание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звезд-

ной картой, решать задачи. 

Критерии оценивания тестового контроля: 

Оценка «5» – 85-100% от максимально возможного количества баллов 

Оценка «4» – 65-84% 

Оценка «3» – 50-64% 

Оценка «2» – менее 50% 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

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

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, фор-

мул, общепринятых символов. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные во-

просы, задания или неверные объяснения хода их решения. 

Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой от-

вета основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей. 

Недочеты 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Учебный предмет «География» 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознан-

ность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования гео-

графической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации ра-

боты. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанав-

ливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в ло-

гической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собствен-

ные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, зако-

нов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литера-

турным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обо-

значений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправ-

ляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-

ствуют требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при вос-

произведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие не-

точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-

ний и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; 
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Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении матери-

ала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-

пуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра-

боты в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-допустил не более одного недочета. 

 Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов.  
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Оценка "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.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 пра-

вильных ответов. 

 

Практические и самостоятельные работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические зна-

ния, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияю-

щее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при ха-

рактеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таб-

лицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформле-

нии результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хо-

рошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На вы-

полнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географиче-

скими инструментами. 
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Отметка "2" 

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

нению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточно-

сти в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допус-

каются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их исполь-

зование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характе-

ристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и форму-

лирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление резуль-

татов работы. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточно-

сти в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допус-

каются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

 

Критерии оценивания ученических проектов. 

Два варианта критериев оценивания ученических проектов. 

Вариант 1. 

Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 

сформированности компетентности: 

2 – выше среднего 

1 – средний 

0 – ниже среднего. 

Матрица оценивания проектов. 

Показатели проявления компетентности 

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 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

5.Умение формулировать цель, задачи 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстри-

ровать примерами 
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8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

11.Понимание актуальности темы и практической значимости работы 

12.Выражение собственной позиции, обоснование ее 

13.Умение оценивать достоверность полученной информации 

14.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и временное 

пространство 

Максимально возможное количество баллов: 28 

Оценка “удовлетворительно”: от 12 до 17 баллов (42%) 

Оценка “хорошо”: от 18 до 24 баллов (65%) 

Оценка “отлично”: от 25 до 28 баллов (90%) 

Предлагаем ввести штрафные баллы, к примеру, за несвоевременное выполнение от-

дельных этапов проекта. 

В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть: 

какими были его успехи в освоении учебного материала в целом; 

на каком уровне он его усвоил; 

каковы его умения и навыки; 

какова оценка его творческой деятельности; 

в какой мере он способен проявить своё личностное отношение к изучаемому матери-

алу. 

 

Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. 

Она предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 

глубокое изучение, изложение результатов и выводов.  

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докла-

дываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письмен-

ном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, 

результатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на ос-

нове обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда доста-

точно хорошо подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, кото-

рые предъявляются к ее выполнению  

1. Тема реферата и ее выбор  

Основные требования к этой части реферата:  

· тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения  

· в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые 

не должны быть слишком широкими или слишком узкими  

· следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упро-

щения формулировок, желательно избегать длинных названий.  

2. Требования к оформлению титульного листа. В правом верхнем углу указывается 

название учебного заведения, в центре -тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учаще-

гося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный пункт и год написания.  

3. Оглавление Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожа-

лению, очень часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, 

а ведь именно с подобных «мелочей» начинается культура научного труда.  

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основ-

ной части, заключения и списка литературы.  

4. Основные требования к введению  
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Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объек-

тивной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, 

которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо 

из практических соображений.  

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть по-

каз разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее 

личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и 

т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата.  

4. Требования к основной части реферата  

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмот-

рения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая 

их труд в механическое переписывание из различных источников первого попавшегося ма-

териала. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю при рецензии, а 

ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное распределение 

материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложе-

ния.  

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных ис-

точников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулирован-

ные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.  

6. Требования к заключению  

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, об-

ращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения 2-3 стра-

ницы.  

7. Основные требования к списку изученной литературы  

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 

название издательства, год издания.  

8. Основные требования к написанию реферата  

Основные требования к написанию реферата следующие:  

· Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.)  

· Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности.  

· Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов.  

· Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата.  

9. Выставление оценки за реферат  

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату.  

• грамотного раскрытия темы:  

• умения четко рассказать о представленном реферате  

способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 
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Критерии оценки мультимедийной презентации 

Создание слайдов Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 6 слайдов 5 

Практическое применение исследования 10 

Информационные ресурсы 5 

Содержание 

Подобранное содержание учебного материала соответствует теме про-

екта 

10 

Корректно сформулирована цель работы, в дальнейшем реализованная 

в исследовании 

10 

Выводы соответствуют цели исследования 5 

Имеется список ресурсов 10 

Организация 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 10 

Красивое оформление презентации 5 

Эстетическое оформление 15 

Общее количество баллов 100 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

80 – 100 

60 – 79 

45 - 59 

 

Учебные предметы «Химия» и «Биология». 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

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

Отметка «3»: 

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

несвязный. 

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. 

Оценка письменных работ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за ра-

боту. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; 
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- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

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 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учи-

теля. 

Лабораторные опыты являются элементами комбинированного урока, поэтому прове-

ряется по усмотрению учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: -имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в реше-

нии. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
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Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

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

при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» – 85-100% от максимально возможного количества баллов 

Отметка «4» – 65-84% 

Отметка «3» – 50-64% 

Отметка «2» – менее 50% 

Классификация ошибок 

Несущественными ошибками считаются: 

- упущение нехарактерного факта при описании свойств веществ; 

- описки; 

- оговорки по невнимательности; 

- ошибки в математических расчетах (при условии верной логики решения расчетной 

задачи и отсутствия калькулятора); 

Существенными ошибками считаются: 

- неспособность называть вещества по международной номенклатуре и отнести их к 

соответствующему классу (органических или неорганических) веществ; 

- неверное указание основных признаков веществ, характерных химических свойств 

(в т.ч. неверное указание условий протекания реакций); 

- незнание основных химических понятий и неумение применять их при решении 

письменных заданий и устных ответах; 

- неправильное формулирование основных химических законов; 

- непонимание и неспособность интерпретировать положения основных теорий и уче-

ний; 

 

Оценка реферативных работ. 

Отметка «5»: соблюдение формальных требований к реферату, грамотное раскрытие 

темы, умение четко рассказать о представленном реферате, способность понять суть зада-

ваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Отметка «4»: допущены 2-3 несущественные ошибки в содержании и оформлении, 

исправленные по указанию учителя. 

Отметка «3»: допущены существенные ошибки при оформлении работы и в содержа-

нии материала. 

Отметка «2»: тема не раскрыта. 

 

Учебный предмет «Физика» 

Оценивание устных ответов: 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: пра-

вильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопро-

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

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

ченным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов. 
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Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям 

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

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

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преоб-

разования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

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

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблю-

дением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях, 

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. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной ча-

сти работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Оценка контрольных работ 10-11 класс 

Каждый правильный ответ части А (1-7 задание) – 1 балл 

Верное решение В каждый элемент – 1 балл (всего 4 балла) 

Задачи В9,10– 2 балла (в случае мате5маимческих ошибок 1 балл) 

Оценка 2 3 4 5 

 менее 8 баллов 8 -10 баллов 11-13 баллов 14,15 баллов 

 

Учебный предмет «Физкультура» 

 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы вы-

полнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не 

только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх 

изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оце-

нок. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности де-

тей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, по-

следствия заболеваний и др. 
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Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 

того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в 

школе пятибалльной системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок: 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напря-

жения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изу-

ченными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре.  

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с неко-

торым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил 

игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрей-

шего достижения результатов в игре.  

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх уча-

щийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. 

При этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронталь-

ного опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное 

значение следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение чет-

верти, а не общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с обще-

педагогическими требованиями. 

При оценке теоретических знаний, учащихся по предмету «Физическая культура» 

надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их при-

менительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое по-

нимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незна-

чительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 
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Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

В числе методов оценки техники владения двигательными основными действиями яв-

ляются методы наблюдения, вызова, упражнения и. комбинированный. Подобными мето-

дами оценивается и владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоро-

вительную деятельность. Школьники должны самостоятельно организовать места занятий, 

подобрать средства и инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности учащегося, 

учителю следует учитывать два показателя: 

Первый — исходный уровень подготовленности в соответствии с ныне действующей 

Комплексной программой физического воспитания. 

Второй — сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определен-

ный период времени. 

При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен принимать 

во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень. При прогнозировании при-

роста скоростных способностей, которые являются более консервативными в развитии; не 

следует планировать больших сдвигов. При прогнозировании же показателей выносливо-

сти в беге умеренной интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть 

выше. При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных, аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять определенную трудность, но быть реально выпол-

нимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы бал-

лов, полученных учащимся за все ее составляющие. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных дей-

ствий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Школьники специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими раз-

дела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность и выполнения доступных для них двигательных действий. 
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Контрольные нормативы по волейболу в старшей школе. 

 
Кл./тест Ч/б 6х5м 

(сек.) 

Бросок н/м 

стоя 

(м) 

Передача 

сверху и 

снизу на ме-

сте  

(кол-во раз) 

Передача и 

перевод 

мяча через 

сетку с пе-

редачи 

из 10 раз 

Подача (по 

выбору: 

нижняя, 

верхняя) 

из 10 раз 

Подача с 3 м 

– приём мяча 

и передача 

обратно 

партнёру с 

ловлей мяча 

(через сетку 

в парах) 

из 10 раз 

м д м д м д м д м д м д 

10-11 10.0 

10.4 

10.9 

10.6 

11.3 

11.6 

11.00 

10.00 

9.00 

9.50 

8.50 

7.50 

в парах через 

сетку 

7 

6 

5 

 с лицевой 7 

6 

5 20 

18 

16 

7 

6 

5 

6 

5 

4 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Проверка навыка в верхних передачах 

Условия выполнения: 

В ограниченном пространстве (круг на баскетбольной площадке) ученик выполняет 

передачи волейбольного мяча двумя руками над собой.  

При этом расстояние мяча от кистей рук при отбивании его должен быть не менее 5О 

см. Количество отбиваний мяча при выходе из круга прекращается и продолжается только 

в случае возвращения ученика, если он не прерывал упражнение. При ошибке ученик может 

подправить мяч любым способом, кроме остановки. На выполнение упражнения дается 3 

попытки. Упражнение оценивается по количеству повторений. Повторения засчитываются, 

если правила волейбола не нарушались. 

 

 

КЛАСС 

 ЮНОШИ  ДЕВУШКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 7 9 12 6 9 10 

11 класс 8 10 12 7 10 12 

Проверка навыка передачи мяча снизу 

Условия выполнения те же, что и в передачах над собой. 

 

КЛАСС 

ЮНОШИ  ДЕВУШКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 5 7 9 5 7 9 

11 класс 5 8 10 5 7 9 

Проверка навыка подачи мяча 

Условия выполнения: 

Испытуемые выполняют подачу волейбольного мяча по количеству попаданий из-

бранным или изученным способом по собственному выбору, кроме случаев, когда требу-

ется проверка конкретных способов подачи мяча. 

Учащиеся 10 классов, юноши 9 и девушки 11 классов делают 6 подач в ближнюю или 

дальнюю половину противоположного поля (площадка делится на 2 равные половины). 

Юноши 11 классов выполняют 6 подач в одну из 6 зон. Упражнение исполняется с учетом 

правил волейбола, учитывается количество попаданий. 

 

КЛАСС 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 1 3 5 1 2 4 

11 класс 1 2 3 1 3 4 
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БАСКЕТБОЛ 

Элементы техники баскетбола начинают осваиваться в рамках «школы мяча». Ловля 

и броски мяча изучаются с первого класса и закрепляются в различных подвижных играх, 

как в разделе программы «подвижные игры», так и в других разделах. Основной и наиболее 

сложный элемент баскетбола дети осваивают в третьем классе и к 5 классу уже сносно вла-

деют им. Поэтому технику ведения мяча мы проверяем уже в 3 классе, что оказывает сти-

мулирующее действие на детей, подталкивает их более старательно овладевать этим эле-

ментом. 

Проверка навыка броска по кольцу после ведения и 2-х шагов 

Условия выполнения: 

Испытуемый от середины б/больной площадки слева или справа от кольца делает 5 

попыток «атаки» кольца после ведения и 2х шагов (разрешается выполнять бросок после 

остановки прыжком с последующим прыжком вверх, т.к. это не противоречит правилам 

баскетбола). 

 

 

КЛАСС 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 2 раза 3 раза 4 раза 1 раз 2 раза 3 раза 

11 класс 2 раза 3 раза 5 раз 1 раз 2 раза 4 раза 

Проверка навыка ловли-передачи мяча одной рукой 

Условия выполнения: 

С расстояния 1,5 метра от стены необходимо одной рукой бросать и одной же ловить 

мяч от стенки в течении 10 секунд. Засчитывается количество сделанных передач в течении 

всего времени. 

 

 

 

КЛАСС 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 6 8 10 5 6 8 

11 класс 7 9 12 6 8 10 

В некоторых таблицах у девушек «тройка» ставится за «0». Это значит, что ученица 

при правильном выполнении упражнения физически не в состоянии выполнить задание. 

Например, нет сил добросить мяч до кольца… 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физкультура. 

 Класс  

Контрольные упраж-

нения 

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       
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11 Прыжки в длину с ме-

ста 

230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на вы-

сокой перекладине 

14 11 8       

11 Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны вперед из 

положения сидя 

15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

55 49 45 42 36 30 

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 65 
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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 вы-

сокой перекладине 

12 10 7       

10 Сгибание и разгиба-

ние 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 

лежа 

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 ска-

калке, 30 сек, раз 

65 60 50 75 70 60 

Оценка нормативов по футболу 

Упражнение 1. Удар по мячу ногой на точность. Оценка «отлично» - 5 попаданий, 

«хорошо» - 4 попадания, «удовлетворительно» - 3 попадания. 

Упражнение 2. Удар по мячу головой на точность. Удар выполняется в прыжке. 

Оценка успеваемости, как в упражнении 1. 

Упражнение 3. Вбрасывание мяча на дальность. Оценка «отлично» - 20 метров, «хо-

рошо» - 18 метров, «удовлетворительно» - 16 метров. 

Упражнение 4. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам. Обязательным явля-

ется попадание мяча в ворота по воздуху. Оценка «отлично» - 10 секунд, «хорошо» - 11 

секунд, «удовлетворительно» - 12 секунд. 

  



 

 

133 

 

 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Критерии оценивания устных и письменных ответов 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) 

и периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея-

тельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обуче-

ния. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея-

тельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного резуль-

тата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% 

от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея-

тельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в бал-

лах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея-

тельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объ-

еме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и пра-

вильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполне-

ния приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной ча-

сти работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись непра-

вильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники без-

опасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные ра-

боты состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по 

объему, так и глубине. 

Оценка письменных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недоче-

тов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится в начале 

10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познаватель-

ными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) про-

водится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-

зации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных 

групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении учебной программы курса. Текущая оценка является формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способству-

ющей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обуче-

нии. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые обра-

зовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении комму-

никативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

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

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли зна-

ния; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам 

и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информа-

ции, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используются следующие методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные про-

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

стичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются осно-

вой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учеб-

ного 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 мето-

дических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих про-

граммах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 
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Портфолио обучающегося школы №10 представляет собой процедуру оценки дина-

мики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или изби-

рательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы 

и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе докумен-

тов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, кото-

рый ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзы-

вов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио формируется в течение всех лет обучения в основной и 

средней школе  

 

Требования к содержанию портфолио конкретизированы в локальном нормативном 

акте МБОУ «СОШ №10» НМР РТ «Положение о портфолио учащихся». 

 

Структура портфолио ученика школы МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

 

Титульный 

лист 

Содержание 

«Мой порт-

рет» 

«Сведения о себе». 

«Мои интересы и увлечения». 

«Учебная активность». 

«Мои способности». 

«Профессия, которая мне нравится». 

«Мои образовательные планы» 

«Мои внеучебные планы» 

«Портфолио 

документов»: 

«Мои достижения в учебных олимпиадах, конференциях, конкур-

сах». 

«Мои достижения в системе дополнительного образования (кон-

курсы, фестивали, спартакиады, соревнования)». 

«Дипломы, сертификаты, удостоверения, свидетельства» 

«Портфолио 

работ» 

«Участие в жизни школы и класса». 

«Участие в жизни города, республики». 

«Творческие и показательные работы» 

 

Оценка портфолио осуществляется на основании специально разработанных критериев: 

 

Показатели Измерители Результат 

- балл 

Учебная дея-

тельность 

1 - 11 класс – средний балл годовых оценок до 5 

9, 11 классы – результаты экзаменов и средний балл 

аттестата 

до 5 

Олимпиады Школьный уровень 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 
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Муниципальный уровень 
Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Республиканский уровень 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийский уровень 
Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международный уровень 
Победитель и призёр 

 

10 

Спортивные 

достижения. 

Школьный уровень  

Победитель 3 

Призёр 2 

Участник 1 

Муниципальный уровень  

Победитель 5 

Призёр 4 

Участник 3 

Республиканский уровень  

Победитель 7 

Призер 6 

Участник 5 

Всероссийские соревнования, спартакиады:  

Победитель 9 

Призёр 8 

Участник 7 

Международные соревнования:  

Победитель и призёр 10 

Дополнитель-

ное образова-

ние. 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки:  

Победитель 3 

Призёр 2 

Участник 1 

Муниципальные  конкурсы, фестивали, вы-

ставки  

 

Победитель 5 

Призёр 4 

Участник 3 

Республиканские конкурсы, фестивали:  

Победитель 7 

Призёр 6 

Участник 5 

Всероссийские соревнования, спартакиады:  

Победитель 9 

Призёр 8 
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Участник 7 

Международные соревнования:  

Победитель и призёр 10 

Школьные 

мероприятия, 

практики 

Участие 

Участвовал и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 

Оценка портфолио используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и отражается 

в характеристике выпускника МБОУ «СОШ №10» НМР РТ на уровне среднего общего об-

разования. 

Внутренний мониторинг школы №10 представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личност-

ных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внут-

реннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учеб-

ной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце первого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове-

рочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов кри-

терий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50-69% от максимального балла за выполне-

ние заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом "Об об-

разовании в Российской Федерации" (статья 58) и локальным нормативным актом МБОУ 

«СОШ №10» НМР РТ. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона "Об образовании в Российской Федерации" гос-

ударственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завер-

шающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, уста-

навливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием до-

пуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оце-

нивается по единым критериям в системе "зачет/незачет". 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ про-

водится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
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Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения пред-

мета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС 

СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

"Выпускник научится" для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутрен-

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

Форма итоговой работы (промежуточная аттестация) по предмету устанавливается ре-

шением педагогического совета. Формы проведения промежуточной аттестации указыва-

ются в учебном плане школы.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе резуль-

татов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивиду-

альный проект или учебное исследование выполняться по любому из следующих направ-

лений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструктор-

ское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следую-

щим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/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 реше-

ния, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, ма-

кета, объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы №10 или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оце-

ниваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-

тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучаю-

щихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформиро-

вана в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. УУД обучающихся формируются как посредством учебных пред-

метов, так и организации учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные возможности для развития 

УУД, вносит свой вклад в развитие УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания осо-

бенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же пред-

мет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникатив-

ных УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лек-

сики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «по-

ниманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова фор-

мирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному 

и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-

ственного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» спо-

собствует формированию познавательных УУД. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

УУД, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуника-

тивной компетенции». 
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Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные УУД. 

Предмет «История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных ре-

зультатов. С одной стороны, предмет обеспечивает знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные УУД. 

Именно это обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, эмоцио-

нального отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это «формиро-

вание основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением пред-

метных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение при-

емов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему спо-

собствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-

ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе позна-

ния действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому ока-

зывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечи-

вают формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта при-

менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходи-

мости применения достижений физики и технологий для рационального природопользова-

ния», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обес-

печивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных пред-

ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоциональ-

ного отношения к миру способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование пер-

воначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
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происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активно-

сти обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Та-

ким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лич-

ности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом пред-

мете служат: 

-текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности); 

-иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию от-

вета; 

-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специ-

ально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходи-

мую информацию, ответ на возникающий вопрос. 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реа-

лизации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №10».  

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися школы №10 основной образо-

вательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
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- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 

др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек-

тов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах дея-

тельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образо-

вания определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало воз-

можным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дей-

ствий 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 универсаль-

ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от основного общего к среднему. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 



 

 

143 

 

 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста явля-

ются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетен-

ции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеуроч-

ной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре об-

разовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важ-

нейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особен-

ный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, 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 непо-

средственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, 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 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется началь-

ная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универ-

сальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зре-

ния компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучеб-

ные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универ-

сальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе проб-

ных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основ-

ного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предостав-

ляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществ-

лять управленческие или предпринимательские пробы, проверять себя в гражданских и со-

циальных проектах, принимать участие в волонтерском движении и т.п. 
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Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучаю-

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приоб-

ретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается учеб-

ное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельно-

стью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в от-

ношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуа-

цию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществле-

нии окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказыва-

ется на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траекто-

рии, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без ба-

зовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, кор-

рекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в труд-

ных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образова-

тельном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познаватель-

ных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учеб-

ные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить 

на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и фор-

мирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования яв-

ляется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и вы-

страивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом 

и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного пред-

мета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учеб-

ный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинар-

ных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые усло-

вия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 
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II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образова-

ния: 

 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 вы-

бора партнеров 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 сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и форму-

лировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспе-

чивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирова-

ния рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего об-

разования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстанов-

ление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе; 

 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 образо-

вания — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель про-

дуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуни-

кации: 

- с обучающимися других образовательных организаций Нижнекамского муници-

пального района, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 
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- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной об-

щественности (КНИТУ – филиал в Нижнекамске, КИУ им. В.Г. Тимирясова – филиал в 

Нижнекамске, с агропромышленным колледжем и др.) для выполнения учебно-исследова-

тельских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления (администрация НМР, Исполни-

тельным комитетом НМР), фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис-

пользование всех возможностей коммуникации, в школе №10 относятся: 

 межшкольные (межрегиональные, Всероссийские, международные) НПК и конкурсы 

обучающихся, в том числе НПК «Я-исследователь», Республиканский турнир «Ком-

пьютерная грамотность», НПК им. С.С. Молодцова, Межрегиональная универсиада» 

и др., 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли-

жайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существую-

щих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества; к та-

ким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направлен-

ности, выходящих за рамки школы; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

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 обеспечи-

вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающе-

гося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности са-

мостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
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д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

и др. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятель-

ности. 

К ним относятся: 

- целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью школы №10 на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- иссле-

довательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы, на уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельно-

сти предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучаю-

щихся и учителя, а на уровне среднего общего образования проект реализуется самим стар-

шеклассником, сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализа-

ции проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешно-

сти проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Проектная деятельность характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) резуль-

тата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием 

- планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (опе-

раций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией; 
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- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуа-

цией проектирования, анализом новой ситуации. 

Учебно-исследовательская деятельность понимается как деятельность учащихся, по 

своей структуре сходная с научной деятельностью. Учебно-исследовательская деятель-

ность представляет собой совокупность (систему) образовательных ситуаций, направлен-

ных на открытие и освоение норм исследовательской деятельности, в том числе норм со-

временной научной исследовательской деятельности. 

Учебно – исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с реше-

нием учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: 

-постановка проблемы, выявление противоречий между «сущим» и «должным», аргу-

ментирование актуальности проблемы; 

-выдвижение и формулировка гипотезы, определение замысла исследования; 

-планирование опытной работы и выбор необходимого инструментария; 

-поиск решения проблемы, проведение исследований с поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов; 

-представление результатов исследования, оформление результатов деятельности как 

конечного продукта, формулирование нового знания. 

Черты сходства учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

-практико-ориентированные цели и задачи; 

-общие структурные элементы: обоснование актуальности; целеполагание, формули-

ровка задач; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; реализация; оформление результатов ра-

бот; представление результатов; 

-наличие следующих качеств учащихся: компетенции, творческой активности, со-

бранности, аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации; 

-итогами являются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно рабо-

тать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рас-

сматривается как показатель успешности (неуспешности) деятельности. 

Обучающиеся школы №10 самостоятельно формулируют предпроектную идею, ста-

вят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы ма-

тематического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов ис-

следования. Учебно–исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным реше-

нием и предполагающая новые способы её решения. 

Публичная защита проекта и учебно-исследовательской деятельности проводится са-

мим автором работы. Представление – защита проводится в устной форме, с обязательной 

демонстрацией фрагментов проекта (учебно-исследовательской работы) или их короткой 

демонстрационной версией. На публичную защиту автору отводится не более 15 минут. 

Презентация результатов проектной работы может проходить и не в школе, а в том соци-

альном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный про-

ект, то его результаты могут быть представлены местному сообществу или сообществу бла-

готворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнес-

менов, деловых людей. 

Защита учебно-исследовательских работ проводится в школе №10 с возможностью 

приглашения научных сотрудников (представителей Нижнекамского филиала Казанского 

инновационного университета им.Тимирясова). 
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II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в соответствии 

с профилем обучения естественно-научный и социально-экономический) являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

гуманитарное. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

школы №10 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 ис-

следовательских 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 реализа-

ции проектов; 

Обучающийся школы №10 сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познава-

тельных 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, по-

лученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся школы 

№10 научатся: 
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 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектиро-

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

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различ-

ных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек-

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обес-

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-

дования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ре-

сурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся 

Условия реализации ООП СОО школы №10 в том числе программы развития УУД, 

обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы. 

Педагогические кадры школы №10 имеют необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям при-

менения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 
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 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирова-

ния УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 взаимодействие школы №10 с другими организациями общего и дополнитель-

ного образования, с учреждениями культуры (Эколого-биологический центр, 

Центр технического творчества и профориентации и др.); 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной тра-

ектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактив-

ные конференции и образовательные события с ровесниками из других горо-

дов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятель-

ность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследо-

вательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию соци-

альных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие 

в благотворительных акциях, марафонах и проектах; 

 создание методически единого пространства внутри школы №10 как во время 

уроков, так и вне их, недопущение ситуации, при которых на уроках разруша-

ется коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не проис-

ходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, про-

ектной деятельности. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса раз-

вития УУД обучающегося школы №10 является психолого-педагогический мониторинг. 

Развитие УУД обучающихся на уровне среднего общего образования осуществляется 

посредством внутреннего мониторинга системы формирования и развития УУД обучаю-

щихся. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня сформи-

рованности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и корректировки об-

разовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

- обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов основного 

и среднего общего образования; 

- отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения обучаю-

щихся к метапредметным результатам; 
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- определение успешности деятельности школы по формированию и развитию УУД 

школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного 

процесса для обучающихся, классных коллективов с учетом полученных данных. 

Методами мониторингового исследования является: 

- анализ ежегодного участия обучающихся в конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне сформированности УУД; 

- портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты уча-

щихся; 

- результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале ком-

плексных проверочных работ по различным предметам и педагогических наблюдений; 

- образовательное событие. 

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание инди-

видуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе иссле-

дований, наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-психолога позволят 

вносить коррективы по совершенствованию образовательного процесса обучающихся. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, организа-

ционного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью диагно-

стической процедуры. Показатели мониторинговых исследований представлены в разделе 

I.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования» ООП СОО школы №10. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оце-

ниваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих специ-

фику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реали-

зации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта может произойти (при необходимости) такая кор-

ректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реаль-

ное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный про-

ект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реали-

зации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта.  
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6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодо-

леть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и по-

мощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экс-

пертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности доводятся до сведения обучающихся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разраба-

тываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универ-

сальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации школы №10, 

могут входить представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешно-

сти освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит научный характер. 

Для руководства исследовательской работой обучающихся на данный момент привлека-

ются педагоги школы. Возможно в дальнейшем выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институ-

тов, колледжей, тогда руководителями могут быть и другие специалисты и ученые из раз-

личных областей знаний. 

Исследовательские проекты имеют следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской работы. 

Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект и 

учебно- исследовательскую работу в школе №10 определяется как среднее арифметическое 

отметок, выставленных руководителем проекта и членами экспертной комиссии. При этом 

итоговая отметка выставляется в пользу ученика на основании правил математического 

округления. Каждый критерий оценивается комиссией по 3 -бальной шкале (всего -51б.). 

Для непосредственной оценки проекта используется оценочный лист. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы №10 или на школьной конференции. 

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

Балл 

Критерий 1.1  

Поиск, отбор и адекватное использование информации  
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Работа содержит незначительный объем подходящей информации из огра-

ниченного числа однотипных источников. 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотип-

ных источников. 
 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источ-

ников. 
 

3 

Критерий 1.2  

Постановка проблемы  

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фраг-

ментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута(-ы) гипотеза(-ы), но 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы неполный. 
 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута(-ы) гипотеза(-ы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы. 
 

3 

Критерий 1.3  

Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фраг-

ментарно на уровне утверждений. 
 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания. 
 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчер-

пывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы. 

 

 

3 

Критерий 1.4  

Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных 

в проекте. 
 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе ра-

боты, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы. 
 

3 

Критерий 1.5  

Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 

но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал воз-

можности творческого подхода. 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества. 

2 

Отличается творческим подходом, собственным оригинальным отноше-

нием автора к идее проекта. 

3 

Критерий 1.6  

Полезность и востребованность продукта  

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан неявно 

1 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы 

2 

Рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы 

действия по его продвижению. 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1  
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Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты. 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но яв-

ляются недостаточными. 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты. 

3 

Критерий 2.2  

Глубина раскрытия темы проекта  

Тема проекта раскрыта фрагментарно. 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной про-

граммы. 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3  

Качество проектного продукта  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эс-

тетика, удобство использования, соответствие заявленным целям). 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества. 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует заявленным целям). 

3 

Критерий 2.4  

Использование средств наглядности, технических средств  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдер-

жаны основные требования к дизайну презентации. 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные тре-

бования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада. 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные тре-

бования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы. 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1  

Соответствие требованиям оформления письменной части  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру. 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформ-

лении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответ-

ствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2  

Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения. 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотно-

сится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются последова-

тельно 

2 

Цель ссформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достиже-

ния, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности. 

3 
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Критерий 3.3  

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожи-

даемого и полученного результатов. 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор ра-

боты по достижению целей, заявленных в проекте. 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, скла-

дывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены пер-

спективы работы 

3 

Критерий 3.4  

Соблюдение регламента защиты (не более 15 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию 

 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтере-

совать аудиторию. 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регла-

мента. 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1.  

Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; при-

сутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от за-

явленной темы в ходе выступления. 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; при-

сутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют. 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; чет-

кость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют. 

3 

Критерий 4.2  

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не мо-

жет защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосно-

вывает свою точку зрения. 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на по-

ставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения. 

3 

Критерий 4.3  

Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, не-

обходимые для организации собственной деятельности. 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самосто-

ятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с кон-

фликтными ситуациями внутри группы. 

3 
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Шкала перевода баллов за итоговый проект в отметку 

Количество баллов Отметка Уровень выполнения 

0-16 баллов Отметка «неудовлетворительно» Низкий уровень 

17-33 баллов Отметка «удовлетворительно» Базовый уровень 

34-44 баллов Отметка «хорошо» Повышенный уровень 

45-51 баллов Отметка «отлично» Высокий уровень 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Содержание учебных предметов, курсов, распределенное по классам, представлено в 

рабочих программах в виде приложения к ООП СОО МБОУ «СОШ №10» НМР РТ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планиру-

емых образовательных результатов освоения ООП СОО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

- содержание учебного предмета, курса, 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Курсивом в программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, со-

ответствующие блоку результатов "Выпускник получит возможность научиться". 

1. Русский язык  (приложение №1) 

2. Литература (приложение №2) 

3. Иностранный язык (приложение №3) 

4. История (приложение №4) 

5. География (приложение №5) 

6. География (углубленный) (приложение №6) 

7. Экономика (приложение №7) 

8. Обществознание (приложение №8) 

9. Обществознание (углубленный) (приложение №9) 

10. Математика (приложение №10) 

11. Информатика (приложение №11) 

12. Информатика (приложение №12) 

13. Физика (приложение №13) 

14. Физика (приложение №14) 

15. Астрономия (приложение №15) 

16. Химия (приложение №16) 

17. Биология (приложение №17) 

18. Физическая культура (приложение №18) 

19. Основы безопасности жизнедеятельности (приложение №19) 

20. Родной язык (русский) (приложение №20) 

21. Родной язык (татарский) (приложение №21) 

22. Индивидуальный проект (приложение №22) 

23. Решение расчетных химических задач (приложение №23) 

24. Основы программирование на языке Python (приложение №24) 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении сред-

него общего образования 

 

В школе разработана и успешно действует система воспитательной работы, основан-

ная на гуманистическом подходе, действенном самоуправлении. Воспитательный коллек-

тив школы выработал свои законы, правила, привычки, традиции. 

Показателями эффективности воспитательной системы являются: 

- гуманистическое взаимодействие: в школе господствует доброжелательная обста-

новка, взаимовыручка и взаимоподдержка,  

- творческая активность школьников в реализации своих способностей;  

- удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов образовательным учреждением 

и отношениями в нем (психологический комфорт);  

- положительная динамика развития каждого воспитанника;  

- удовлетворенность выпускников решением задач собственного социокультурного и 

психического развития;  

- удовлетворенность запроса учащихся на внеурочные формы развития (кружки, 

клубы, секции, конкурсы, соревнования). 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №10» строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 

на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в кото-

ром находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также по-

требности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их соци-

ального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа отражает: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю-

щихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучаю-

щихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос-

питательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся; 
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10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здо-

рового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределе-

нию. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

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 гос-

ударством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, огра-

ничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траек-

торий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обуча-

ющегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком-

петенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружаю-

щими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстни-

ками, старшими и младшими. 

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подго-

товку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  

 (включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопреде-

лению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в 

рамках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 
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к трудовой деятельности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформиро-

ванной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого 

нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, вне-

урочную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и полноценное 

функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские дви-

жения, и организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-педагогической дея-

тельности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность. 

Формы работы: 

 беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии; 

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, мара-

фоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявле-

ние «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя 

с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаи-

мопомощи и т.п.; 

 полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: 

младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.;  

 ситуации решения моральных проблем, целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать мораль-

ный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической дея-

тельности. 

 Информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) техноло-

гии, проекты, деятельностные, креативные, игровые технологии (имитационные, операци-

онные, исполнение ролей), технологии личностно-ориентированного воспитания, диалог 

культур, форумы, программа саморазвития, тренинги, коучинги создают условия, иниции-

рующие действия обучающихся. 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу-

чающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чув-

ства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Фе-

дерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, дет-

ский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа 
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в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных по-

становок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образова-

тельной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрас-

тающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Родной язык и родная литература", "Общественные науки", обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в Рос-

сии и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинема-

тографическое); 

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудо-

жественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-

ющих в Российской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отече-

ственной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие му-

зейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна-

тельному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

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

других видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отно-

шений предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ве-

дения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 
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- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений 

с окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценоч-

ная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситу-

аций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные раз-

новидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Родной язык и родная литература" и "Общественные науки", обеспечивающих ориента-

цию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к за-

кону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции актив-

ного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

ческие гуманистические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятель-

ности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, вза-

имопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Фор-

мирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осу-

ществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области "Обществен-

ные науки", обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, гос-

ударству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу-

чающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосо-

вершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование по-

зитивных жизненных ориентиров и планов; 
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- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здо-

ровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, заня-

тиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнеде-

ятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного от-

ношения к физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысле-

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, ре-

флексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дис-

куссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них де-

тей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Родной язык и родная литература", "Общественные науки", "Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности жизнедеятельности", обеспечивающих ориентацию обучаю-

щихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответ-

ственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре исполь-

зуются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследователь-

ская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Общественные науки", "Фи-

зическая культура, основы безопасности жизнедеятельности", "Естественные науки", "Рус-
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ский язык и литература", "Родной язык и родная литература" и "Иностранные языки", обес-

печивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой де-

ятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и пред-

принимателями, формирование информационных банков - с использованием интерактив-

ных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области "Общественные науки", обеспе-

чивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отно-

шений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастаю-

щего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность школы №10 представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осу-

ществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) и т.д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одарен-

ных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
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- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы №10, определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педаго-

гического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров. 

Принципы реализации воспитательной работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и внеучеб-

ной деятельности повсеместно наполняется примерами нравственного поведения. Демон-

стрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценно-

стей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родите-

лями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диало-

гического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Духовно-нравственное развитие личности подростка под-

держивается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — про-

исходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуще-

ствившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответ-

ственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Воспитание - это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса раз-

вития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним лич-

ностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нрав-

ственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценно-

стей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 
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 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания направлена на преодоление изоля-

ции подростковых сообществ от мира старших и младших и призвана обеспечивать их пол-

ноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры - при-

надлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. Осуществляется постоянное 

изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, анализируются ее воспи-

тательные возможности. По каждому из направлений воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени среднего общего образования обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рам-

ках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спор-

тивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных про-

ектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в школе и в городе; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучаю-

щихся (среда школы №10, микрорайон в районе школы, социальная среда города Нижне-

камска и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей раз-

личных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источни-

ками информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучаю-

щимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность 

проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определе-

ние очередности в реализации социальных проектов и программ; 
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- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по ре-

ализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления,  

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектирова-

нию) на уровне школы; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вече-

ров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых де-

сантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек-

тов воспитательного процесса и социальных институтов 

В школе №10 реализуются технологии взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и со-

циальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участни-

ков, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренно-

сти. Примером традиционного содружества выступает шефство ПАО «НКНХ» над школой. 

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) 

в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь 

школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на терри-

тории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Такая практика описывается как 

технология дружеского общения. Дружеское общение, взаимодействие с шефами является 

важным атрибутом уклада жизни школы №10; субъекты воспитательного процесса апелли-

руют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения реализуются во вза-

имодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руко-

водителя состоит в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании 

доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоис-

ключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных си-

туаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. 

В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реали-
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зуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитатель-

ного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому тех-

нология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов 

всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих 

интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

и семьей обучающегося школы. 

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в школе №10, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относи-

тельно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осу-

ществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты - ра-

ботники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). "Ярмарка профессий" как форма организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профес-

сиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьни-

ков представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Об-

щая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площа-

док, на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно 

передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

"Ярмарке профессий" принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, спе-

циально приглашенные квалифицированные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образо-

вания и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образователь-

ной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), 

в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать та-

кую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью ("Неделя математики", "Неделя биологии", "Неделя истории"). 

Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализа-

ции, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избрав-

шими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
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Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся обя-

занностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы в школе №10 реали-

зуются в рамках проведения «Дня дублера» по профессии учителя. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения произ-

водственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес. 

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности преду-

сматривают объединение участников образовательных отношений в практиках обще-

ственно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рациона-

лизации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны рабо-

тоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; ис-

пользование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение пла-

нировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности рабо-

тоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физиче-

ской культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, под-

готовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-

ник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение "зон риска" (вы-

явление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасе-

ний - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; ис-

пользование возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления пси-

хоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образователь-

ных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы 

и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализо-

ваны в следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортив-

ных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 
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- внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечи-

вает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мне-

ний и т.д.; организовано 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 сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные або-

нементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточ-

ной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствую-

щих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья не-

адекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной ак-

тивности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать ин-

дивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкуль-

туры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса осуществ-

ляется интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функцио-

нального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показате-

лям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами само-

регуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за соб-

ственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии пози-

тивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях сниже-

ния риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в по-

вседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использова-

ния медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, спо-

собствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рацио-

нального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа. 

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологи-

ческое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов де-

ятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 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 навязы-

вания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; исполь-

зование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как ис-

ключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае верба-

лизованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать 

и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

С этой целью в школе №10 принята и реализуется программа «Школа ответственного 

родительства». 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования без-

опасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере от-

ношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно-

шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского 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 (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 
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- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-

ющих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-

веческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обществен-

ной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат 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 обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отно-

шений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани-

зации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, 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; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное 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, от-

ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью - сво-

ему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

ности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрос-

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

других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
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культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетиче-

ских представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, за-

интересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-

ствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-

ствиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной дея-

тельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм 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 возмож-

ности 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 деятель-

ности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся в сфере физического, психологического, социального и академического благо-

получия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благо-

получие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопас-

ности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социали-

зации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физи-

ческого, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выража-

ется в следующих показателях: 

- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обу-

чающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здо-

ровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регу-

лярности занятий физической культурой; 
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- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обу-

чающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной органи-

зации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по орга-

низации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компе-

тенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам 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 участием медиков и родителей обу-

чающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к ор-

ганизации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межлич-

ностных отношений в сообществах обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих пози-

тивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обу-

чающимися и учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межлич-

ностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержа-

ния образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных воз-

можностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися со-

держания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучаю-

щихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучаю-

щихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспе-

чение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одарен-

ных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспе-

чение образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ об-

щего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучаю-

щихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итого-

вой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принима-

ющего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России, выражается в следующих показателях: 
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- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспи-

тания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образователь-

ной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, тра-

диций образовательной организации, специфики ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни школы №10 (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологи-

ческого воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической под-

держки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, само-

совершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными органи-

зациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологи-

ческого воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации школы №10 задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуго-

вой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия ин-

формационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков вы-

ражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в ре-

шении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной дея-

тельности. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ №10». Программа коррек-

ционной работы разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению об-

разования без создания специальных условий.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-

ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образо-

вания, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обяза-

тельна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые об-

разовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы МБОУ «СОШ №10» НМР РТ направ-

лена на создание системы комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 



 

 

176 

 

 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределе-

ния, социализации, обеспечения психологической устойчивости 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, ко-

гнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми обра-

зовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультиро-

ванию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-

ботниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руко-

водством специалистов. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучаю-

щимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, со-

действуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления рас-

крываются содержательно в разных организационных формах деятельности школы №10. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных по-

требностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потреб-

ности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в школе №10 проводят учи-

теля-предметники и психолог. Специалисты узких профилей в штате школы отсутствуют, 

поэтому привлечение их к работе возможно только через Центр диагностики и консульти-

рования НМР РТ. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

ООП, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимо-

сти от состава обучающихся с ОВЗ в школе №10 к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучаю-

щихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компен-

сировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития под-
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ростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариатив-

ному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, социальным педагогом и дефектологом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы со-

здаются на дискретные, более короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы яв-

ляются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двига-

тельного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

включает следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных заня-

тий: "Развитие устной и письменной речи, коммуникации", "Социально-бытовая ориенти-

ровка", "Ритмика", "Развитие эмоционально-волевой сферы". 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательно индиви-

дуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгруппо-

вой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вари-

антов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных 

и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со-

трудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей админи-

страции, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, дина-

мики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на об-

суждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объедине-

ний и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и ком-

пенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обуче-

ния, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и со-

вершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специали-

стами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: лого-

педом, психологом, социальным педагогом. 

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Дан-

ное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, вы-

бора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. педагог 

предлагает методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных раз-

делов программы). 

- Психолог консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родите-

лями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимо-

действия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 
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- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имею-

щихся у школьников проблем - академических и личностных. Кроме того, психолог прини-

мает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассни-

ков с особыми образовательными потребностями. 

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рас-

сказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает реко-

мендации по преодолению речевых недостатков. 

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих во-

просах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педа-

гогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрации по вопроса 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познава-

тельными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических за-

труднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально-ориентированные рекомен-

дации по их преодолению; обсуждается динамика школьников с ОВЗ (как положительная 

и отрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополни-

тельные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направле-

ние работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расшире-

нию представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разреше-

ния сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, роди-

тельских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогами в школе включены следующие специалисты: 

педагог-психолог, по договоренности учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофрено-

педагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно: на подготовительном этапе опреде-

ляется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в школе (в том числе - инвалидов, школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются резуль-

таты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (системати-

зируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизнен-

ную ситуацию. 

На основном этапе разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекцион-



 

 

179 

 

 

ной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенно-

сти содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабо-

чих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна 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 созданы службы комплексного психолого-медико-соци-

ального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании за-

явления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необ-

ходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в школе №10 осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального пе-

дагога (психолога) направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здо-

ровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной об-

разовательной среды.  

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профес-

сиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специали-

стами организации, с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским работ-

ником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы 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 явля-

ется психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиа-

гностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершен-

ствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстни-

ками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих про-

грамм; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и разви-

тие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Психолог школы проводит комплексное обследование школьников в следующих слу-

чаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 
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- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведен-

ческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти 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, инди-

видуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучаю-

щегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной про-

граммы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обу-

чения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает со-

здание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Школа №10 осуществляет деятельность службы комплексного психолого- медико-со-

циального 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 образова-

тельные программы и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и страте-

гическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и ра-

бочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учи-

телей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специали-

стов: дефектологов (логопеда), олигофренапедагога, тифлопедагога, сурдопедагога, психо-

логов, медицинского работников внутри организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе - 

в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с ор-

ганизациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими ин-

ститутами общества (профессиональными образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования; организациями дополнительного образо-

вания). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обес-

печивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освое-

нии содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 
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Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каж-

дом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала 

(с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), ис-

пользовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной вне-

урочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррек-

ционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии не-

линейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных груп-

пах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), от-

сутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учеб-

ные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

- для слабовидящих подростков - по специальным предметам: "Социально-бытовая 

ориентировка", "Развитие мимики и пантомимики"; 

- для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с за-

держкой психического развития - учебные занятия "Развитие речи", "Русская словесность", 

"Культура речи", "Стилистика текста"; в курс литературы включается модуль "Литератур-

ное краеведение" (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценност-

ное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художествен-

ное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая дея-

тельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная дея-

тельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и кор-

ригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (за-

конных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному об-

разованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про-

грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных про-

фессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых ка-

честв; 
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- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, со-

гласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

школы №10 обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обу-

чения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребно-

стей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предмет-

ных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, осво-

ения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учеб-

ному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентиро-

ваны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обу-

чающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диф-

ференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформирован-

ной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и воз-

можностях; 
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- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-воле-

вых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегриро-

ванных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый государ-

ственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшекласс-

ники, имеющие статус "ограниченные возможности здоровья" или инвалидность, имеют 

право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образо-

вательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образователь-

ной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, раз-

работанной школой. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан реализует программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, имеет лицензию Министер-

ства образования и науки Республики Татарстан серии РТ № 0002858 (регистрационный 

номер 6958) от 29.07.2015 года. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов» составлен на основе нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1645); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа МО и Н РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 12.05.2016г. № 2/16); 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О язы-

ках народов Российской Федерации»; 
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- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 и от 08.05.2019г. №233); 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 с изме-

нениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 

2019г.; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2007г. № 721 

«О введении нормативного финансирования общеобразовательных учреждений Респуб-

лики Татарстан»; 

- Устава МБОУ «СОШ №10» НМР РТ. 

С 10-х классов с 2020-2021 учебного года в среднем звене МБОУ «СОШ №10» НМР 

РТ обучение осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образо-

вательными стандартами среднего общего образования.  

Учебный план МБОУ «СОШ №10» НМР РТ сформирован с учетом специфики ра-

боты школы с углубленным изучением отдельных предметов, обеспечивающий индиви-

дуальный характер развития школьников в соответствии с их способностями и интере-

сами.  

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в пере-

чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего и сред-

него (полного) общего образования (Приказы Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 28.12.2018г. №345, от 08.05.2019г. №233, от 18.05.2020 №249). 

Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации по всем предметам принимаются на педагогиче-

ском совете при утверждении Учебного плана на следующий учебный год.  

Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации принимаются на педагоги-

ческом совете не позднее 1 апреля, утверждаются приказом директора и доводятся до све-

дения обучающихся и родителей (законных представителей) на родительских собраниях и 

через официальный сайт школы.  

Промежуточная аттестация проводится по особому расписанию, которое утвержда-

ется директором школы и доводится до сведения участников образовательного процесса 

(располагается на стенде) не позднее, чем за две недели до начала аттестационного пери-

ода. При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается следую-

щее: 

• в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

• при необходимости обучающиеся могут делиться на группы. 

 

Среднее общее образование (СОО) 

Учебный план обеспечивает выполнение Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования в соответствии с интересами и потребно-

стями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравствен-

ном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределе-

ния обучающихся. 
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Обучение по основной образовательной программе СОО в соответствии с ФГОС в 

10-11 классах является профильным, предусматривает организацию активных форм твор-

ческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследователь-

ского характера. Учебные программы имеют логическое продолжение в программах вне-

урочной деятельности и дополнительного образования.  Основной задачей  внеурочной  

деятельности  и   дополнительного образования является создание условий для самоопре-

деления, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуаль-

ных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую деятельность. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной  образова-

тельной программы. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекуль-

турное, 

Учебный план содержит 12 учебных предметов из каждой предметной области. Об-

щими для включения во все учебный планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный план обеспечивает право изучения государственных республик Россий-

ской Федерации из числа языков народов РФ. В школе предусмотрено изучение родного 

русского и родного татарского языков. При изучении предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» предусмотрен выбор языка изучения: русский или татарский языки. 

В учебном плане предусмотрено выделение по 1 часу в неделю в 10-11 классах на 

оцениваемый курс «Индивидуальный проект», направленный на выполнение обучающи-

мися индивидуального проекта в течение двух лет по профильным предметам. По итогам 

работы предусматривается защита индивидуального проекта в 11 классе в сроки проведе-

ния промежуточной аттестации.  

Для осуществления жизненных планов старшеклассников, овладения профессиями, 

повышения уровня изучения учебных предметов, определяющих специализацию профиля 

обучения, в школе предусмотрено введение социально-экономического, технологического 

профилей. 

Учебный предмет «Математика» во всех 10-х классах изучается на профильном 

уровне в количестве 6 часов в неделю. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с соци-

альной сферой, финансами и экономикой. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы «Обществознание» (3 часа в неделю в 10 классе, 4 

часа в 11 классе)), «География» (2 часа в неделю в 10 классе, 3 часа в 11 классе). 

С целью расширенного изучения по профилю предмет «Экономика» является обяза-

тельным учебным предметом, изучаемым на углублённом уровне из расчёта 2 ч. в неделю. 

В 10А классе социально-экономического профиля часы, отводимые на дополнитель-

ные учебные предметы и курсы по выбору, распределились по запросу обучающихся сле-

дующим образом: 

 2 часа на информатику, 

 1 час на физику, 

 1 час на химию, 

 1 час на биологию, 

 1 час на курс «Решение расчётных химических задач». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности. В 10Б классе технологического профиля предметы 
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«Информатика», на изучение которого выделено по 4 часа в неделю и «Физика», на изуче-

ние которого выделено 4 часа в неделю в 10 классе и 5 часов в неделю в 11 классе, являются 

профильными учебными предметами. 

В 10Б классе технологического профиля часы, отводимые на дополнительные учеб-

ные предметы и курсы по выбору, распределились по запросу обучающихся следующим 

образом: 

 1 час на географию, 

 1 час на обществознание, 

 1 час на химию, 

 1 час на биологию, 

 1 час на курс «Основы программирования на языке Pyhton». 

Руководствуясь инструктивным письмом Минобрнауки России от 20.06.2017г. № 

ТС-194/08, в 2019/2020 уч. году на изучение учебного предмета «Астрономия» отводится 1 

час в неделю в параллели 10-х классов. 

На преподавание предмета «Физическая культура» выделяется по 3 часа в каждом 

классе. При составлении рабочих учебных программ по физической культуре учитель ру-

ководствуется «Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объём недельной учебной нагрузки обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации», направленным письмом МО и Н РФ от 

08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  
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Учебный план МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

10-11 классы ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

  

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы Уро-

вень 

Количество часов в 

неделю 

Итого ча-

сов за 10-

11 класс  10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/70 2/68 4/138 

Литература Б 3/105 3/102 6/207 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык Б 2/70 2/68 2/138 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 6/207 

Общественные 

науки  

История  Б 2/70 2/68 4/138 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 6/210 6/204 12/414 

Информатика  У 4/140 4/136 8/276 

Естественные 

науки  

Физика У 4/140 5/170 9/310 

Астрономия Б 1/35 - 1/35 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

Б 3/105 3/102 6/207 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1/35 1/34 2/69 

Индивидуальный проект 1/35 1/34 2/69 

Итого 32/1120 32/1088 64/2208 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки  

География  Б 1/35 1/34 2/69 

Обществознание  Б 1/35 1/34 2/69 

Естественные 

науки 

Химия Б 1/35 1/34 2/69 

Биология Б 1/35 1/34 2/69 

Основы программирования на языке Python 1/35 1/34 2/69 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37/1295 37/1258 74/2553 
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Учебный план МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

10-11 классы СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

Учебно-воспитательный процесс, организованный на основе данного учебного плана, 

осуществляется в 1 смену при 6-ой учебной неделе и рассчитан на не менее 34 учебных 

недель за учебный год. 

  

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы Уро-

вень 

Количество часов в 

неделю 

Итого 

часов за 

10-11 

класс 
 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/70 2/68 4/138 

Литература Б 3/105 3/102 6/207 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык Б 2/70 2/68 2/138 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 6/207 

Общественные 

науки  

История  Б 2/70 2/68 4/138 

География  У 2/70 3/102 5/172 

Обществознание У 3/105 4/136 7/241 

Экономика У 2/70 2/68 4/138 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6/210 6/204 12/414 

Естественные 

науки  

Астрономия Б 1/35 - 1/35 

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 3/105 3/102 6/207 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 1/35 1/34 2/69 

Индивидуальный проект 1/35 1/34 2/69 

Итого 31/1085 32/1088 63/2173 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика  

Информатика Б 2/70 2/68 4/138 

Естественные 

науки  

Физика  Б 1/35 1/34 2/69 

Химия Б 1/35 1/34 2/69 

Биология Б 1/35 1/34 2/69 

Решение расчетных химических задач 1/35 - 1/35 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37/1295 37/1258 74/2553 
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Промежуточная аттестация 

 

Учебный предмет 10 А класс 10 Б класс 

Русский язык 
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Литература 
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Родной язык 
Контрольная работа Контрольная работа 

Годовая отметка Годовая отметка 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

История  
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

География 
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Экономика  
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание 
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Математика 

Контрольная работа Контрольная работа 

Годовая отметка Годовая отметка 

Астрономия  
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура 
Зачет Зачет 

Годовая отметка Годовая отметка 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Индивидуальный проект Предзащита проекта  Предзащита проекта  

Информатика 
Контрольная работа Контрольная работа 

Годовая отметка Годовая отметка 

Физика 
Контрольная работа Контрольная работа 

Годовая отметка Годовая отметка 

Химия  
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Биология 
Тест Тест 

Годовая отметка Годовая отметка 

Решение расчётных химических 

задач 
Зачет  

Основы программирования на 

языке Python 
 Зачет 
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Календарный учебный график МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

Продолжительность учебного года 
 

Начало учебного года – с 01.09.;  

Продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 недели; 

во 2-х – 4-х классах– 34 недели;  

в 9,11- 34 недели; 

в 5-х – 8-х, 10 классах-35 недель.  
 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Наименование календарного периода Продолжительность 

Учебный 2020-2021 год 35 недель 

I четверть 9 недель 

II четверть 7 недель 

III четверть 10 недель 

IV четверть 9 недель 

Дополнительные каникулы в 1-х классах 7 дней 

Промежуточная аттестация 1-8, 10 классов  
 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Наименование календар-

ного периода 

Продолжительность 

Осенние каникулы 7 дней 

Зимние каникулы 14 дней 

Весенние каникулы 9 дней 

всего дней 
 

3. Режим работы образовательного учреждения. 
 

  Дни недели классы 

Шестидневная неделя Понедельник - суббота 10-11 классы 

  

4. Режим работы внеурочной, внеклассной деятельности. 
 

Классы Дни недели Время  

10 -11 классы понедельник - суббота 14.30 – 18.00 по графику 

 

5. Продолжительность уроков и сменность обучения. 
 

Показатели  Среднее общее образование 

Продолжительность уроков (мин.) 45 минут 

Сменность обучения 1 смена (8.00 – 14.45) 

  

6. Проведение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации по предметам и внеурочной деятельности проводится 

ежегодно с 10.05. по 31.05. 
 

7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах.  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавлива-

ются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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III.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования школы №10 и представляет со-

бой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

На внеурочную деятельность выделяется за два года обучения на этапе средней 

школы не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определены за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в 

рамках тематических образовательных программ (на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №10» 

Распределение часов. 

 Жизнь учени-

ческих сооб-

ществ 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной про-

граммы 

Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние кани-

кулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно-

мерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициа-

тивы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется 
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значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными со-

бытиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходу-

ется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы ко-

личество часов, отводимых на внеурочную деятельность разное. В 10-м классе для обеспе-

чения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской граждан-

ской идентичности 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 чело-

века; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеуроч-

ной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления детской общественной 

организации «Галактика», участия в детско-юношеских общественных объединениях 

«Юнармия», «СМС-дети», созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организаци-

ями и объединениями: проведение экологических акция «Чистый двор», «Зеленая волна», 

«Бумажный бум» и др. 

Организация жизни школьного ученического сообщества осуществляется через об-

щешкольные мероприятия: «Танцевальный марафон», «Фестиваль дружбы народов», 

«День рождения Галактики», «ЧТО? Где? Когда?» и др. 

«Танцевальный марафон» - танцевальное шоу среди классов, 

«Фестиваль дружбы народов» - мероприятие, где учащиеся представляют какую-либо 

народность, где знакомят с традициями, историей народа, 

«День рождения Галактики» - торжественное мероприятие, посвященное итогам года, 

где учащиеся отмечаются в различных мероприятиях, в которых они проявили себя.  

Школьное ученическое сообщество "Галактикон" строится в рамках общественной 

самоорганизации и школьной демократии. Центральное место в работе «Галактикона» за-

нимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3 - 4 коллектив-

ных дела. 

Ученическое сообщество "Галактикон" представлен в виде следующего алгоритма: 

- реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и раз-

работка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

- предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности;  

- выборы обучающимися, педагогами одной из инициативных групп проекта органи-

зации жизни ученических сообществ; 
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- реализация инициативной группой своего проекта - презентация и предварительное 

открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллек-

тивного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

- подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Школьные воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопреде-

лению 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 (вклю-

чает 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 внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в со-

ответствии с профилями: социально-экономическим, технологическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от про-

филя) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организован-

ного тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в де-

лах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

- проведение учебных собраний по проблемам организации учебного процесса, инди-

видуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обуче-

ния и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессио-

нального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в 

сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организа-

цию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых 

педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 

о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) кани-

кулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические от-

делы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятель-

ности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллек-

тивные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-

го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспита-

тельные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется под-

готовка и защита групповых или индивидуальных проектов.  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
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старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по тер-

ритории России и за рубеж, организация "зрительского марафона" (коллективное посеще-

ние кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия.  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по тер-

ритории России и за рубеж, организация "зрительского марафона" (коллективное посеще-

ние кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социаль-

ные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5 - 9-х 

классов. 

При планировании внеурочной деятельности учитывались наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение поме-

щений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воз-

душно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индиви-

дуальных занятий. 

 

Принцип организации внеурочной деятельности на уровне СОО: 

время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю; 

внеурочная деятельность формируется с учетом запросов обучающихся; 

выбор обучающимися внеурочной деятельности осуществляется на добровольной ос-

нове; 

необходимость разработки педагогическими работниками рабочих программы вне-

урочной деятельности (рабочие программы могут составляться на 1 четверть, полугодие 

или учебный год); 

внеурочная деятельность осуществляется на основе деятельностного подхода, в том 

числе через такие формы: лаборатории, мастерские, практикумы, экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, социальные практики.; 

внеурочная деятельность ориентирована на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО, 

формирование интереса и мотивации к учебным предметам. 

 

Направления реализации плана внеурочной деятельности 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие направле-

ния: 

 Духовно – нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Спортивно-оздоровительное 
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Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

Внеурочная деятельность ведётся педагогами школы. Для проведения занятий, меро-

приятий по внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, компьютерный 

класс, библиотечно-информационный центр, лаборатории по химии и физике, актовый зал, 

помещения для занятий в студиях и кружках школы, спортивный зал, тренажерный зал, 

спортивная площадка. 

Духовно-нравственное: 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных цен-

ностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; становление их гражданской идентичности; освоение элементар-

ных представлений о традиционных российских устоях; формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей 

в жизненной практике 

Формы деятельности 

Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи; 

Работа факультатива; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, рес-

публики; 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

Выставки рисунков; 

Оформление газет, стендов и выставок на различные тематики; 

Проведение конкурсов; 

Социальное: 

Целью социального направления является оказание помощи младшим подросткам в 

освоении разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, художественных, 

двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и творчеству; форми-

рование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и первоначаль-

ных представлений о базовых национальных российских ценностях; воспитание и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж-

данина России, знакомство с различными видами профессий и их значением для человека 

Формы деятельности 

Проведение социальных акций; 

Проведение тематических линеек, классных часов, викторин по ПДД; 

Проведение классных часов по основам безопасности жизнедеятельности; 

Работа кружков; 

Общекультурное: 

Целью общекультурного направления является формирование доброжелательного, 

бережного, заботливого отношения к миру, создание условий для развития ценностно-це-

левых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе соотнесения 

его собственных потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными кри-

териями истины, доброты, красоты, общения; формирование у учащихся устойчивых си-

стематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределе-

нию в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Формы деятельности 

Работа кружков;  

Библиотечные уроки; 

Предметные недели; 
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Общеинтеллектуальное: 

Целью общеинтеллектуального направления деятельности является помощь детям в 

освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего мира; развитие 

познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; создание ос-

новы для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, форми-

рование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необ-

ходимых для включения в различные сферы жизни общества. 

Формы деятельности 

Проведение курсов по предметам; 

Конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города и т.д. 

Разработка различных проектов по предметам; 

Спортивно-оздоровительное. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является закрепление 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья, формирование 

ценностного отношения к своему физическому и психологическому здоровью, знакомство 

и изучение новых видов спорта, закрепление основ гигиенической культуры, формирование 

устойчивой позиции к здоровому образу жизни 

Формы деятельности 

Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу; 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стар-

тов», внутришкольных и муниципальных спортивных соревнований; 

Проведение бесед по охране здоровья; 

 Применение на уроках игровых моментов, физминуток; 

Участие в школьных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

Участие в городских соревнованиях «Совета Отцов»; 

Участие во всероссийских акциях «Кросс наций», «Лыжня России». 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности по направлениям 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компе-

тенций школьника;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни  

 

Решаемые задачи по направлениям внеурочной деятельности: 

Духовно-нравственное. 

Воспитание гармонично развитой личности, способной самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей.  

Спортивнооздоровительное.  

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья  

Социальное.  
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Воспитание бережного отношения к истории и культуры города, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков музейного дела  

Общеинтеллектуальное.  

Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование фор-

мированию мировоззрения, функциональной грамотности, знакомство с различными ви-

дами человеческой деятельности, возможность раннего выявления интересов и склонно-

стей 

Общекультурное.  

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способно-

стей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

 

Модель внеурочной деятельности ООП СОО 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

10 класс 

 

11 класс 

Спортивно-оздоро-

вительное 

Спортивные секции «Волей-

бол», «Баскетбол», «Спорт и 

мы», «Спортивный путь к 

Олимпу», УДО 

Спортивные секции «Волей-

бол», «Баскетбол», «Спорт и 

мы», «Спортивный путь к 

Олимпу», УДО 

Общеинтеллекту-

альное 

Освоение курсов, лекториев, 

практикумов: «В мире опытов», 

«Современное языкознание», 

«Химия и мы», Лаборатория ис-

следований «Поиск истины», 

«Культура речи», «Физика во-

круг нас», «Математический 

практикум по решению задач», 

«Глобальные проблемы челове-

чества», «Основы робототех-

ники», «Исторические вехи»,  

Освоение кружков, курсов: 

«В мире опытов», «Совре-

менное языкознание», «Хи-

мия и мы», Лаборатория ис-

следований «Поиск истины», 

«Культура речи», «Физика 

вокруг нас», «Математиче-

ский практикум по решению 

задач», «Глобальные про-

блемы человечества», «Ос-

новы робототехники», «Ис-

торические вехи», 

Духовно-нрав-

ственное 

 

Посещение ЗАГСа, городских 

библиотек, Музея истории 

школы, организация классных и 

школьных мероприятий, теат-

ральных постановок, кружок 

«Музейное дело» 

Посещение ЗАГСа, город-

ских библиотек, Музея исто-

рии школы, организация 

классных и школьных меро-

приятий, театральных поста-

новок 

Общекультурное 

Тематические классные часы, 

внеурочные и внеклассные меро-

приятия. 

Тематические классные 

часы, внеурочные и внеклас-

сные мероприятия. 

Социальное 

Организация и проведение бла-

готворительных мероприятий и 

социальных акций, коллектив-

ные творческие дела, Совет стар-

шеклассников, школьная бизнес-

компания «Фортуна», реализа-

ция программы по семьеведе-

нию, «Воспитай в себе лидера» 

Организация и проведение 

благотворительных меро-

приятий и социальных ак-

ций, коллективные творче-

ские дела, Совет старшеклас-

сников, школьная бизнес-

компания «Фортуна», реали-

зация программы по семьеве-

дению. 
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Мониторинг эффективности реализации плана 

внеурочной деятельности. 
Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения мо-

ниторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность внеуроч-

ной деятельности. 

Объекты мониторинга:  
 оценка востребованности форм проведения занятий;  

 сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности;  

 выявления удовлетворённости внеурочной деятельностью учащимися школы;  

 вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и в 

социуме.  

 

7.1. Критерии мониторинга:  
1. Критерий результативности (сформированность УУД, участие в олимпиадах, 

конференциях, победы в конкурсах, динамика состоящих на учете, количества учеников в 

школе, и т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса 

в своем единстве в общих показателях.  

2. Критерий вовлеченности (сколько педагогов и учащихся вовлечены во внеуроч-

ную деятельность). Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о пра-

вильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предла-

гается – действительно интересно участникам образовательного процесса).  

3. Критерий возможностей (количество конкурсов, мероприятий, творческих объ-

единений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.) 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников образова-

тельного процесса, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). 

 

Результатом внеурочной деятельности обучающегося является 

(учитывается как промежуточная аттестация) 

 

- защита индивидуального проекта, результативность участия в олимпиадах, научно-

практических конференциях,  

- результативность участия в различных спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

- постановка спектакля, проведение фестиваля, концертов, 

- проведение открытого тематического мероприятия, квеста, марафона, 

- организация и проведение благотворительных мероприятий и социальных акций, 

игр, экскурсий. 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МБОУ «СОШ №10» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой образова-

тельной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомо-

гательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы СОО 

 

Директор  Бликин А.И. 

Заместитель директора по ВР Зайнуллина З.Т. 

Заместитель директора по УР Козлова М.В. 

Заместитель директора по УР Добычкина И.В. 

Заместитель директора по УР Гиниятова З.Р. 

Заместитель директора по АХЧ Давлиева Р.М. 

Педагог-психолог  Калимуллина Р.П. 

Заведующая библиотекой  Башкеева Т.Л. 

Количество учителей, осуществля-

ющих образовательный процесс в 10-11-

х классах 

Русский язык и литература - 3 

Математика – 1 

Информатика – 2 

Английский язык – 4 

Биология – 1 

География – 1 

История – 3 

Обществознание – 3 

Экономика - 1 

Физическая культура – 3 

Родной язык и литературы - 3 

Количество иных педагогических 

работников, участвующих в апробации 

введения ФГОС СОО 

Педагог-организатор – 1 

Педагог дополнительного образо-

вания - 1 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации. 

Количество учите-

лей всего 

Высшей квалифи-

кационной катего-

рии  

Первой квалифика-

ционной категории  

Молодые специа-

листы 

63 20 36 4 

 

Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное совершен-

ствование знаний и методических приемов являются одним из условий достижения нового 

качества образования школы.  

Для успешной подготовки к аттестации администрацией школы проводятся такие ме-

роприятия как мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

составление перспективного плана аттестации учителей на 5 лет; организация консульта-

ционной работы по сопровождению подготовки к аттестации в аттестационный период; 

план прохождения курсов повышения квалификации учителей на 3 года.  

Ежегодно педагогами школы предоставляется отчет по итогам учебной и воспита-

тельной деятельности за учебный год, в котором фиксируются основные достижения учи-

телей. Данные отчеты используются впоследствии при заполнении карты результативности 

при аттестации учителей.  

С педагогами не имеющими на сегодняшний день квалификационных категорий, пла-

нируется ряд мероприятий, направленный на профессиональный рост педагога: прохожде-

ние курсов повышения квалификации; обобщение и распространение опыта; участие в кон-

курсах профессионального мастерства  
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Понимая аттестацию как механизм для стимулирования целенаправленного, непре-

рывного уровня профессиональной компетентности, в планах школы добиться того, чтобы 

аттестация реально стимулировала педагогов к освоению продуктивных образовательных 

технологий, способствовала формированию соответствующих компетенций педагогов 

учреждения.  

Анализ качественного состава педагогического коллектива школы показал преобла-

дание опытных педагогов с высшей и первой квалификационной категорией. В школе про-

исходит естественный (возрастной) процесс смены педагогов. На смену возрастным педа-

гогам приходят молодые специалисты, педагоги после декретного отпуска. Данная группа 

педагогов не имеет квалификационных категорий и требует особого внимания: админи-

страцией школы планируется содействие педагогам через курсы повышения квалификации, 

самообразование, активизацию участия педагогов в конкурсах профессионального мастер-

ства, практикумах, семинарах, а также в мероприятиях разного уровня.  

Таким образом, наблюдается положительная динамика роста квалификационного 

уровня педагогов школы.  

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактиче-

ские материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучаю-

щимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых об-

разовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультур-

ные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-

ринга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи;  

– интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы №10, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образова-

тельную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-

вания происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития педагогов, осуществляющей образова-

тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего об-

щего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников МБОУ «СОШ №10» 

2020-2024 гг. (имеющаяся/рекомендуемая категории) 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Весна Весна Весна Весна Весна 

Шамсутдинова 

Л.А. (-/1) 

Якимкина Н.А. (1/в) 

Саматова И.Н. 

(-/СЗД)) 

Хилазова Д.Х. (1/1)-

д/о 

 Бликин А.И.(в/в) 

Шакурова И.И. (в/в) 

Гараева Г.Р. (1/1) 

Салахутдинова Р.А. 

(1/1) 

Сергейчева Н.А. 

(1/в) 

Хайбуллина А.М. 

(1/1) 

Чукавина И.В  

(в/в) 

Фаттахова А.И.  

(1/1) 

Осень Осень Осень Осень Осень 

Гиниятова З.Р. 

(в/в) 

Языкова Л.И. 

(1/1) 

Ляхович Л.А. 

(1/1) 

Шамсетдинова 

Л.З. (СЗД) 

Вахотина Л.Л. (в/в) 

Жданова М.А. (в/в) 

Луканова Н.М. (в/в) 

Новикова Л.Н. (в/в) 

Полячихина О.В. 

(в/в) 

Булатова А.М.(1/1) 

Гильмутдинова В.М. 

(1/1) 

Никитина А.Е. (1/в) 

Обуховская И.Н. 

(1/в) 

Валиева Е.А. (1.1) 

Шмелева Е.Л. (1/1) 

Колесникова И.Н. 

(СЗД/1) 

Кадыров А.И. 

(-/СЗД) 

Иванова Е.Г. 

(-/СЗД)  

Солягина Ю.А.  

(-/СЗД) 

Валиахметова Г.З. (-

/СЗД) 

Сафина А.А. (1/1)-

д/о 

Султанова А.А. (-

/сзд) 

Калимуллина Р.Р. 

(-/сзд) 

Сафронова Н.А. 

(в/в) 

Хизбуллина Л.Р. 

(1/1) 

Аглеева Ф.С. 

(1/1) 

Добычкина И.В. 

(1/в) 

Нугманова Э.М. 

(1/в) 

Нурмиева Р.Р. 

(1/в) 

Нурмухаметова 

Г.Р. (1/в) 

Седышева А.Ф. 

(1/в) 

Хакимова Р.Р. 

(1/1) 

Ильгамова Г.Р. 

(СЗД/1) 

Зеленкова А.А. 

(1/1) – д/о 

Майкова Т.А. (в/в) 

Мингалиева Р.С. 

(в/в) 

Седлова С.М.(в/в) 

Кадырзянова А.И. 

(1/1) 

Пономарева О.Д. 

(1/1) 

Трофимов М.И. (1/1) 

Трутнева Г.Х. (1/1) 

Юсупов М.Х. (1/1) 

Шамсетдинова Л.З. 

(-/1) 

Валиева Е.А. (1/1) 

Рафикова Ф.Т. 

(СЗД/1) - д/о 

 

Алексаникова А.М. 

(в/в) 

Галимова Э.Г.(в/в) 

Постнова С.Н. (в/в) 

Капёрская О.В. (в/в) 

Козлова М.В. (в/в) 

Носова Л.Л. (в/в) 

Зайнуллина З.Т. 

(1/в) 

Зайцева Л.А. (1/1) 

Минеева Н.В. (1/1) 

Мухаметгалиева 

Н.Х. (1/1) 

Сабирова Л.И. (1/1) 

Хабибулина Г.Х. 

(1/1) 

Сафина С.В. (1/1)-

д/о 
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График прохождение курсов повышения квалификации педагогов МБОУ «СОШ 

№10» 

 
ФИО учителя предмет категория, 

год присвое-

ния 

Курсы 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции 

2020 2021 2022 2023 2024 

Бликин Ан-

дрей Иванович 

информатика высшая, 2018 

(В) 

2019     К А   

Козлова Ма-

рина Василь-

евна 

информатика высшая, 2019 2018   К     А 

Гиниятова 

Зульфия Ра-

фаеловна 

начальные 

классы 

высшая, 2015 2017 А, К         

Добычкина 

Ирина Василь-

евна 

русский язык и 

литература 

1, 2017 2018   К А     

Вахотина Лю-

бовь Леони-

довна 

начальные 

классы 

высшая, 2016 2019   А К     

Зайнуллина 

Зульфия Тахиа-

тулловна 

родной язык 1, 2019 2020 К       А 

Салахутдинова 

Роза Ахна-

фовна 

начальные 

классы 

1, 2018 2019     К А   

Сафронова 

Наталья Алек-

сандровна 

начальные 

классы 

высшая, 2017 2018   К А     

Султанова 

Алина Алма-

зовна 

начальные 

классы 

нет нет   СЗД К  

Майкова Тать-

яна Анатоль-

евна 

начальные 

классы 

высшая, 2018 

(В) 

2019     К А   

Седышева Ай-

гуль Фари-

товна 

начальные 

классы 

1, 2017 2019     А, К     

Алексаникова 

Анна Михай-

ловна 

начальные 

классы 

высшая, 2019 2018   К     А 

Постнова 

Светлана Ни-

колаевна 

начальные 

классы 

высшая, 2019 2018   К     А 

Пономарева 

Ольга Дмитри-

евна 

начальные 

классы 

1, 2018 2020 К     А   

Языкова Люд-

мила Ивановна 

начальные 

классы 

1, 2015 2018 А К       

Новикова Лю-

бовь Никола-

евна 

начальные 

классы 

высшая, 2016  2020 К А       

Носова Лю-

бовь Леони-

довна 

начальные 

классы 

высшая, 2019 2018   К     А 
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Кадырзянова 

Альфия Иль-

гизаровна 

начальные 

классы 

1, 2018 2018   К   А   

Седлова Свет-

лана Михай-

ловна 

начальные 

классы 

высшая, 2018 

(В) 

2019     К А   

Шакурова 

Ильсияр Иль-

дусовна 

начальные 

классы 

высшая, 2018 

(В) 

2019     К А   

Минеева 

Надежда Васи-

льевна 

начальные 

классы 

1, 2019 2019     К   А 

Нурмухаме-

това Гузель Ра-

шитовна 

начальные 

классы 

1, 2017 2020 К   А     

Сабирова Ли-

лиана Ирикби-

ковна 

начальные 

классы 

1, 2019 2020 К       А 

Гараева Гуль-

нара Риановна 

родной язык и 

литература 

1, 2018 (В) 2018   К   А   

Шамсутдинова 

Лейсан Асфа-

новна 

родной язык и 

литература 

нет 2016 А, К         

Никитина Аль-

бина Егоровна 

родной язык и 

литература 

1, 2016 2020 К А       

Нурмиева Ре-

зеда Равилевна 

родной язык и 

литература 

1, 2017 2019     А, К     

Хакимова Рам-

зия Рифовна 

родной язык и 

литература 

1, 2017 2021   К А     

Хабибулина 

Гульсина Ха-

лимовна 

русский язык и 

литература 

1, 2019 2019     К   А 

Луканова 

Надежда Ми-

хайловна 

русский язык и 

литература 

высшая, 2016 2018   А, К       

Нугманова 

Эльмира Мас-

хутовна 

русский язык и 

литература 

1, 2017 2018   К А     

Иванова Елена 

Геннадьевна 

русский язык и 

литература 

нет нет   СЗД, К       

Зайцева Люд-

мила Алексан-

дровна 

математика 1, 2019 2018   К     А 

Трутнева Гуль-

сина Хари-

совна 

математика 1, 2018 2018   К   А   

Ляхович Люд-

мила Алексан-

дровна 

математика нет 2020 А, К         

Ильгамова Гу-

залия Рина-

товна 

математика СЗД, 2019 нет К   А     

Шамсетдинова 

Лилия Зульфа-

товна 

математика нет нет СЗД К       

Шмелева 

Елена Леони-

довна 

физика 1, 2016 2018   А, К       
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Сергейчева 

Наталья Андре-

евна 

информатика 1, 2018 2018   К   А   

Якимкина 

Нина Алексан-

дровна 

химия 1, 2016 (В) 2018   А, К       

Чукавина 

Ирина Влади-

мировна 

биология высшая, 2019 

(В) 

2019     К   А 

Каперская 

Ольга Викто-

ровна 

география высшая, 2019 2020 К       А 

Обуховская 

Ирина Никола-

евна 

история и об-

ществознание 

1, 2016 2018   А, К       

Юсупов Марат 

Харисович 

история и об-

ществознание 

1, 2018 2018   К   А   

Фаттахова Ай-

сылу Исканда-

ровна 

история и об-

ществознание 

1, 2019 (В) 2019     А, К     

Валиева Елена 

Анатольевна 

история и об-

ществознание 

1, 2018 2022   К А  

Галимова Эль-

мира Гап-

телшакуровна 

английский 

язык, немецкий 

язык 

высшая, 2019 2018   К      А 

Солягина 

Юлия Андре-

евна 

английский 

язык 

нет нет   СЗД, К       

Колесникова 

Ирина Никола-

евна 

английский 

язык 

СЗД, 2019 2020 К А       

Хизбуллина 

Ландыш Рустя-

мовна 

английский 

язык 

1, 2013 2018  К А   

Хайбуллина 

Альфира Мин-

ниахсяновна 

английский 

язык 

1, 2018 (В) 2020 К     А   

Мухаметгали-

ева Наиля Ха-

митовна 

английский 

язык 

1, 2019 2019     К   А 

Мингалиева 

Рамзия Сали-

ховна 

английский 

язык, немецкий 

язык 

высшая, 2018 2018   К   А   

Кадыров Ай-

дар Ильдаро-

вич 

преподаватель 

ОБЖ, физкуль-

тура 

нет нет   СЗД     А 

Гильмутди-

нова Венера 

Миннигатовна 

физкультура 1, 2016 2018   А, К       

Полячихина 

Ольга Викто-

ровна 

физкультура высшая, 2016 2020 К А       

Аглеева 

Файруза Саги-

товна 

музыка  1, 2017 2018   К А     

Булатова Алия 

Маратовна 

изо  1, 2016 2018   А, К       

Трофимов Ми-

хаил Иванович 

технология 1, 2018 2018   К   А   
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Жданова Ма-

рина Алексан-

дровна 

технология высшая, 2016 2018   А, К       

Саматова 

Ирина Никола-

евна 

педагог-психо-

лог 

нет нет   СЗД       

Калимуллина 

Регина Раси-

ховна 

педагог-психо-

лог 

нет нет   СЗД К  

Примечание: А- аттестация, К- курсы 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Организация методической работы: 

Мероприятие Сроки исполне-

ния 

Ответственные 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих введе-

ние и реализацию ФГОС в средней 

школе 

В течение года Директор 

Заместители директора 

Руководители ШМО 

 

Заседания MC, ШМО по проблемам 

введения ФГОС в 10-11x классах 

Август, апрель 

Ежегодно  

Зам.директора по УР  

Руководители ШМО 

Консультации по составлению рабо-

чих программ, работе по новому 

УMK 

Июль – август 

Ежегодно 

Заместители директора 

Руководители ШМО 

Индивидуальные консультации для 

учителей, работающих в 10-11х клас-

сах  

В течение года Заместители директора 

Руководители ШМО 

Родительские собрания «Организа-

ция учебной и внеурочной деятель-

ности старшеклассников в новом 

учебном году в условиях введения 

нового ФГОС» 

Сентябрь  Директор  

Заместители директора 

Семинары (круглые столы), посвя-

щенные содержанию и ключевым 

особенностям ФГOC 

Сентябрь Заместители директора 

Руководители ШМО 

Конференции участников образова-

тельного процесса по итогам разра-

ботки основной программы, её от-

дельных разделов, проблемам апро-

бации и введения ФГОС 

Сентябрь, ок-

тябрь 

Ежегодно 

Директор  

Заместители директора 

Руководители ШМО 

Работа методического совета школы В течение года  Заместители директора 

Руководители ШМО 

Инструктаж с учителями, работаю-

щими по ФГОС 

Ежегодно Заместители директора 

Руководители ШМО 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
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решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резо-

люции и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

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 осуществляется в школе через применение следую-

щих форм: учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизиче-

ских особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне сред-

него общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориен-

тированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоциональ-

ного здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обуча-

ющимся, испытывающим разного рода трудности.  

Непременным условием реализации требований ФГОС СОО при реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования является создание психо-

лого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к основному общему образованию с учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне среднего общего образования в школе №10 осуществляется на следующих уров-

нях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она про-

водиться при переходе ребенка на уровень основного общего образования и в конце каж-

дого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

– При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 
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уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

– Система психологического сопровождения строится на основе развития профессио-

нального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой ин-

тегративное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образо-

вательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Ра-

бота с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-

тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных меро-

приятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) форми-

руется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических за-

нятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

При этом используются следующие мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров обра-

зовательной организации по итогам разработки основной образовательной про-

граммы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-

лениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резо-

люции. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относится: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся,  

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления, 

- психологическая поддержка учащихся в период подготовки к ГИА. 

Важной составляющей деятельности школы №10 является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической ком-

петентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллек-

тиве, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-

вание умения учиться. На достижение этого результата направлена как система образова-

тельных областей, так и система формирования универсальных учебных действий, реали-

зуемая педагогами основной школы в условиях урочной и внеурочной деятельности. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Данное направление деятельности реализуется в школе посредством мониторинга, 

который представляет собой диагностику психофизического развития обучающихся в це-

лом и учет влияния полученных результатов на формирование конкретных видов УУД. Мо-

ниторинг включает три направления для более точного составления индивидуального об-

разовательного маршрута учеников: 

– сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития 

предметных умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий; 

– психолого-педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить 

уровни развития универсальных учебных действий; 

– психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка развития 

той или иной психической функции, влияющей на формирование универсальных учебных 

действий. 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. 

Работа с педагогами. 

– обучение педагогов установлению психологически грамотной, развивающей си-

стемы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. В рамках формирования и развития психолого-педагогической ком-

петентности педагогических работников осуществляется: 

– обучение навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с учащимися 

и коллегами, 

– консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитатель-

ного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

– проведение семинаров, практических занятий, лекций по вопросам формирования 

УУД. 

Работа с родителями строится по направлениям: 

– организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС; 

– психологическое просвещение родителей по теме ФГОС; 

– проведение тематических вечеров, бесед, собраний, лекций консультаций, семина-

ров и практикумов, тренингов; 

– проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по пробле-

мам развития детей и подростков, особенностям их обучения в условиях реализации ООП; 
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– формирование потребности в психологических знаниях и их практическом приме-

нении, а также желания родителей использовать приобретенные знания в общении с ребен-

ком, в развитии у него деятельностных способностей; 

– развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 

– диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления запроса родителей 

к психологу по вопросам введения ФГОС. 

В рамках взаимодействия с администрацией осуществляется повышение психологи-

ческой компетентности управленческого звена школы по вопросам введения ФГОС: 

взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа де-

ятельности (в т.ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при ре-

ализации ФГОС ООО); 

– участие в экспертных и творческих группах по разработке ООП; 

– участие в разработке ООП; 

– рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП; 

– разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС; 

– выработка рекомендаций по организации предметно-развивающей среды в школе. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в МБОУ СОШ №10 как в рам-

ках урочной, так и во внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания обуча-

ющихся и представляет собой деятельность в следующих направлениях: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образова-

ния и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы психолого-педагогического сопровождения сгруппированы по содержанию 

деятельности: 

Диагностическая и экспертная деятельность. 

Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Виды: скрининговая диагностика развития УУД и типа одаренности; феноменологи-

ческая диагностика выполняется по запросам администрации, педагогов, родителей, обуча-

ющихся и при выявлении учащихся с особыми образовательными потребностями; экспер-

тиза образовательного процесса; психологическая экспертиза по запросам. 

Профилактическая и просветительская деятельность.  
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса на основе повышения их психологической компетентности. 

Виды: работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды при переходе на новый уровень обучения; 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптими-

зации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; проведение 

систематизированного психологического просвещения педагогов, проведение системати-

зированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста учащихся и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ 

психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при прове-

дении психологической диагностики. 

Развивающая и коррекционная работа.  

Цель: составление системы работы с учащимися, испытывающими трудности обуче-

ния и адаптации. Направления: развитие личностных и метапредметных УУД; развитие по-

знавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти; снятие тревож-

ности, формирование адекватной самооценки; развитие навыков самоорганизации и само-

контроля; повышение сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов. 

Консультативная деятельность.  

Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), пе-

дагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах раз-

вития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.  

Виды: консультации с учащимися, имеющими проблемы в общении и обучении; кон-

сультации с родителями учащихся, имеющих проблемы в общении и обучении; консульта-

ции с педагогами по запросу. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы сред-

него общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расход-

ных обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных образо-

вательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования.  

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на ре-

ализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Формирование 

фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №10» НМР РТ осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определенного в соот-

ветствии с региональным расчетом подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане ФХД образова-

тельной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МБОУ «СОШ №10» НМР РТ фонд оплаты труда МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

состоит из базовой части и стимулирующей части;  
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- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

МБОУ «СОШ №10» НМР РТ;  

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала -70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется МБОУ «СОШ №10» НМР РТ само-

стоятельно; 

 - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются в Положении о порядке и условиях распределения выплат стимулирую-

щего характера работников школы МБОУ «СОШ №10» НМР РТ, направляемой на стиму-

лирование повышения качества образования, и перечне показателей качества работы работ-

ников и в коллективном договоре. 

МБОУ «СОШ №10» НМР РТ самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленче-

ского и учебно-вспомогательного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется Комис-

сией по распределению стимулирующей части МБОУ «СОШ №10» НМР РТ. Согласно По-

ложению, один раз в полугодие педагогические работники заполняют оценочные листы 

профессиональных достижений. Для обеспечения требований Стандарта на основе прове-

денного анализа материально-технических условий реализации ООП МБОУ «СОШ №10» 

НМР РТ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внед-

рения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де-

ятельности обучающихся, включенной в ООП СОО;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «СОШ №10» НМР 

РТ и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитыва-

ется, что взаимодействие осуществляется:  

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ №10» НМР 

РТ (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  
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– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-

чивают реализацию для обучающихся в МБОУ «СОШ №10» НМР РТ широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Материально-технические условия реализации ООП СОО школы №10 формируются 

с учетом: 

- требований ФГОС СОО; 

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не до-

стигших 18-летнего возраста", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. N 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.11.2009 г., регистрационный N 15172. 

Российская газета, 2009, N 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра-

зовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального обра-

зования", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 (зарегистрированных Министерством юс-

тиции Российской Федерации 07.08.2008 г., регистрационный N 12085. Российская газета, 

2008, N 174); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 09.08.2010 г., регистрационный N 18094. Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных норма-

тивных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как сово-

купности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу об-

разовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными обра-

зовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (про-

фили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, инди-

видуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятель-

ность, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 
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 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобиль-

ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и нефор-

мальным образованием); 

обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной дея-

тельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личност-

ных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной ор-

ганизации; 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного про-

цесса  
Школа расположена в типовом трехэтажном здании. Один из входов оборудован пан-

дусом. Здание и оборудование школы, школьная территория соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» и требованиям техники безопасности. Столовая школы находится 

на первом этаже здания, что позволяет создать условия для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Столовая рассчи-

тана на 250 посадочных мест, общая площадь 570,8 кв. м. Охват горячим питанием состав-

ляет 100%.  

В школе есть лицензированный медицинский кабинет, оснащенный стандартным 

комплектом оборудования и обеспечивающий организацию медицинского контроля за раз-

витием и состоянием здоровья школьников и их оздоровлением в условиях школы и соот-

ветствующего санитарным правилам (СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). Медицинская деятельность 

осуществляется на основании лицензии №ЛО-16-01-000060, выданной Федеральной служ-

бой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Республики Татарстан.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе функционируют 44 учеб-

ных кабинета, из них 10 кабинетов начальных классов, 5 кабинетов математики, 1 – химии, 

1 – физики, 2 – информатики, 1 – биологии, 1 – географии, 2 – истории, 5 – русского языка 

и литературы, 5 – родного языка и литературы, 4 – английского языка, 1 – немецкого языка, 

1 – кулинарии, 1 – домоводства, 1 – слесарная, 1- столярная, 1 – ОБЖ, 1 – ИЗО, медицинский 

кабинет, библиотека, медиацентр, кабинет электротехники, два спортивных зала, зал хорео-

графии, шахматный кабинет, актовый зал. В каждом кабинете находится мультимедийный 

проектор, имеется 16 интерактивных досок, в начальной школе 4 мобильных класса, 1 ин-

терактивный программно-аппаратный комплекс и 10 моноблоков в кабинете английского 

языка, 10 ноутбуков в медиацентре, у каждого учителя ноутбук.  

Соблюдается тепловой и световой режимы, учебные кабинеты соответствуют по 

своим эксплуатационным качествам санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, за-

дачам образовательного процесса школы. В школе имеются лаборатории в кабинетах хи-

мии, физики, биологии, информатики, оснащенные необходимым оборудованием  
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Химия:  

- книгопечатная продукция;  

- экраном и проектор;  

- электронно-справочная таблица Менделеева; 

- серия справочных таблиц («Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных сре-

дах»);  

- серия инструктивных таблиц по органической химии;  

- серия инструктивных таблиц по неорганической химии;  

- серия таблиц по химическим производствам;  

- коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии;  

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (виртуальная 

лаборатория, предназначенная для создания моделей химических реакций, изучения строе-

ния молекул);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

- специализированные приборы и аппараты; - комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии;  

- модели;  

- натуральные объекты и коллекции;  

- реактивы; 

- прибор для эликтролтза; 

- прибор для проведения опытов с электрическим током; 

-многофункциональное устройство Samsung SL-M3870F. 

 

Физика: 

- книгопечатная продукция; 

- экран и проектор; 

- общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности. 

Лабораторное оборудование: 

- оборудование общего назначения; 

- механика; 

-молекулярная физика и термодинамика; 

-электродинамика; 

- оптика и квантовая физика; 

Оборудование для практикума: 

Демонстрационное оборудование (оборудование общего назначения); демонстраци-

онное оборудование по механике; демонстрационное оборудование по молекулярной фи-

зике и термодинамике; демонстрационное оборудование по электродинамике статических 

и стационарных электромагнитных полей; демонстрационное оборудование по оптике и 

квантовой физике. 

Стенды: 

- панорамная магнитно-маркерная доска "Основы физики"; 

- фрагмент (демонстрационный, двусторонний) маркерный "Магнетизм" (физическая 

лаборатория); 

- фрагмент (демонстрационный, двусторонний) маркерный "Измерение массы на ве-

сах" (физическая лаборатория); 

- электрифицированный модуль "Электричество. Приборы и опыты"; 

- интерактивный маркерный стенд "Шкала электромагнитных измерений"; 

-уголок по охране труда 

-панорамная доска «Юный физик» 
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-международная система единиц. 

Оборудование для проведения лабораторных работ: 

- лаборатория экологического мониторинга, в составе мобильный интерактивный 

стол; 

- портативная ПЭВМ RAYbook Bi1010 

Радел «Механика. Молекулярная физика»: 

- модель "Кристаллическая решетка алмаза" 

- модель "Кристаллическая решетка графита" 

- модель "Кристаллическая решетка каменной соли" 

- модель "Кристаллическая решетка льда" 

- модель двигателя внутреннего сгорания 

- модель пульверизатора 

-набор "Статика" 

-набор тел равного объема и массы 

-прибор для демонстрации видов деформации 

-набор "Кристаллизация" 

Раздел «Электродинамика. Оптика»: 

- машина электрофорная 

- комплект электроснабжения кабинета физики 

- набор демонстрационный "Электричество-1"(постоянный ток) 

- набор демонстрационный "Электричество-2"(полупроводниковые приборы) 

- набор демонстрационный "Электричество-3"(переменный ток) 

- набор демонстрационный "Электричество-4"(электрический ток в вакууме) 

- генератор 

- трансформатор универсальный 

- модель внутреннего строения магнита 

-модель электродвигателя 

-набор "Магнетизм" 

-набор лабораторный "Электричество" 

-набор "Электролиз" 

-набор лабораторный "Оптика" 

-набор линз лабораторный "Геометрическая оптика" 

-прибор для демонстрации электромагнитной индукции 

-прибор для измерения длины световой волны 

-прибор для демонстрации взаимодействия электрических токов 

-лабораторный набор "Геометрическая оптика" 

-спираль-резистор 

 

Биология:  

- книгопечатная продукция;  

- печатные пособия;  

- экран и проектор;  

- экранно-звуковые пособия;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

- цифровые образовательные ресурсы 

- модели (объѐмные, модели-аппликации, муляжи, скелеты);  

- натуральные объекты (гербарии, коллекции, влажные препараты, микропрепараты, 

комнатные растения по экологическим группам). 

 

Информатика  

- книгопечатная продукция;  
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- печатная продукция;  

- 2 интерактивных доски с экраном и проектором;  

- 27 персональных компьютеров с ЖК мониторами, клавиатурой;  

- маркерная доска;  

- цифровые образовательные ресурсы;  

- экранно-звуковые пособия (комплекты презентационных слайдов по всем разделам 

курсов);  

- 2 многофункциональных устройств: принтер, сканер, копир;  

- 16 комплектов конструктора Lego-роботов;  

- оборудование для организации испытаний и соревнований Lego-роботов. 

 

География  

- книгопечатная продукция;  

- печатные пособия (карты);  

- экран и проектор;  

- цифровые образовательные ресурсы;  

- экранно-звуковые пособия;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

- модели (объёмные модели-аппликации, муляжи, глобусы);  

- метеорологическое оборудование - натуральные объекты (коллекции минералов, 

влажные препараты);  

 

Библиотечное обслуживание. 

В школе имеется библиотека. Количество посадочных мест в читальном зале библио-

теки 18. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке 

394. Процент обеспеченности учебной литературой федерального и регионального переч-

ней 100%.  

Приобретены за счет родительских средств учебники по предметам: 0.  

Общее количество экземпляров художественной литературы 6370. 

Количество компьютеров в библиотеке 1.  

Библиотека работает совместно с медиацентром, где находится 10 ноутбуков с выхо-

дом в интернет, интерактивной доской, проектором и экраном. 

 

Условия занятия спортом и физкультурой. 

В школе имеются два спортивных зала, которые соответствуют санитарно-гигиениче-

ским нормам, оборудованы необходимым спортивным инвентарем. Спортивные залы, сна-

ряды, инвентарь находятся в отличном состоянии. Имеется тренажерный зал. 

На пришкольном участке оборудована спортивная площадка для занятий на свежем 

воздухе:  

- мини футбольное поле, 

- универсальный хоккейный корт, который в летнее время оборудуется как волейболь-

ная и баскетбольная площадки,  

-тренажерный городок.  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечи-

вает следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими са-

мостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюде-

ний и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
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оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и техно-

логий, художественно-оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объек-

тов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологиче-

ской культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, про-

граммирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с исполь-

зованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий. 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-

низации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной дея-

тельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фикси-

рование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедийным сопровождением); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений школы №10 соответствуют действующим санитарным нор-

мам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые обра-

зовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, интерактивные доски, 

плазмы, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной информационно-образовательной среде. 
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Функционирование информационной образовательной среды образовательной орга-

низации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы №10 в сети Интернет, на ко-

тором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, ма-

териально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с приме-

нением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

Школа №10 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, а 

также к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР. 

Школьная библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы: 

художественной, научно-популярной, справочно-библиографические и периодические из-

дания, сопровождающие реализацию ООП СОО. 

 

Сайты и информационно-образовательные ресурсы школы: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 
Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Татарстан 

http://mon.tatarstan.ru 
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. 

и др. 

  

http://www.mon.gov.ru/
http://mon.tatarstan.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

 

В школе определены необходимые меры и сроки по приведению информационно-ме-

тодических реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП включает: 

 анализ имеющих в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО, 

 установление степени их соответствия с требованиями ФГОС, целями и задачами 

ООП школы №10 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО, 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий, 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий, 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

План основных мероприятий по введению  

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 
 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспе-

чения введения федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования. 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные 

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Разработка и утверждение Плана основных ме-

роприятий по подготовке к введению федераль-

ного государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования в школе 

Май 

2020 

Директор 

Заместители ди-

ректора по УР 

2 Информирование родителей 10-х классов (закон-

ных представителей) о введении и реализации 

Федерального государственного образователь-

ного стандарта СОО через проведение родитель-

ских собраний 

Июнь  

2020 

Директор 

Заместители ди-

ректора по УР 

3 Проектирование ООП СОО и учебного плана ОУ 

с учетом перехода 10-х классов на федеральные 

государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования. 

Май 

2020 

Директор 

Заместители ди-

ректора по УР 

4 Проектирование и утверждение программы вне-

урочной деятельности обучающихся на базе 

школы 

Август  

2020 

Заместители ди-

ректора 

5 Приведение материально-технической базы 

школы в соответствие с действующими санитар-

ными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда работников образовательных учре-

ждений. 

Посто-

янно  

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 
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6 Приведение учебно-методического и информа-

ционного обеспечения образовательного про-

цесса в соответствие с требованиями целей и пла-

нируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образо-

вания: выбор учебно-методического комплекта, 

обеспечение учебниками 

По мере 

поступле-

ния 

средств 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора 

Педагог-биб-

лиотекарь 

7 Проведение совещаний с учителями по изуче-

нию: 

-федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования;  

-программы формирования универсальных учеб-

ных действий;  

-санитарно-гигиенических требований;  

-нормативно-правовых документов, регулирую-

щих введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

- требований по составлению рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности 

В течение 

года 

 

Заместители ди-

ректора  

8 Проведение административных совещаний: изу-

чение нормативно-правовых документов, регу-

лирующих введение и реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

В течение 

года 

 

Заместители ди-

ректора по УР 

Руководители 

ШМО 

Материальное обеспечение 

9 Контроль и мониторинг введения ФГОС СОО  В течение 

года 

Заместители ди-

ректора по УР 

10 Укрепление материально-технической базы в со-

ответствии с нормами СанПиНов и Роспотребна-

дзора 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ  

11 Формирование заказа на обеспечение учебной и 

учебно-методической литературы в соответствии 

с ФГОС и федеральным перечнем 

Ежегодно  Заместители ди-

ректора 

Педагог-биб-

лиотекарь  

12 Расширение медиатеки обучающих программ, 

приобретение дидактического наглядного мате-

риала, материалов для проведения лабораторных 

и практических работ 

Ежегодно Педагог-биб-

лиотекарь 

13 Проектирование основной образовательной про-

граммы среднего общего образования школы 

Май 

2020г. 

Директор 

Заместители ди-

ректора 

14 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности  

Август 

2020г. 

Заместители ди-

ректора по УР 

Руководители 

ШМО 

Учителя- 

предметники 

Методическое обеспечение 
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15 Выявление образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений учителей сред-

ней школы в условиях введения ФГОС СОО 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора 

МС 

16 Корректировка планов работы методических 

объединений школы (включение вопросов по 

изучению ФГОС СОО) 

Сентябрь 

2020 года 

Руководители 

ШМО 

17 Участие учителей основной школы в обучающих 

семинарах по переходу на ФГОС СОО, по разра-

ботке рабочих программ 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора по УР  

Учителя- 

предметники 

18 Изучение, обобщение и внедрение опыта по фор-

мированию УУД; духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию обучающихся; формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Посто-

янно  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

МС 

19 Организация внутришкольного контроля в рам-

ках ФГОС СОО 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора  

20 Обобщение опыта педагогов, реализующих про-

граммы внеурочной деятельности для обучаю-

щихся 10-х классов  

В течение 

года 

Учителя-пред-

метники 

Кадровое обеспечение 

21 Обеспечение условий для непрерывного профес-

сионального развития педагогических работни-

ков школы 

Ежегодно  Заместители ди-

ректора 

22 Участие в курсовых мероприятиях для учителей 

основной школы образовательных учреждений, 

осуществляющих переход на ФГОС СОО, в том 

числе по использованию в образовательном про-

цессе современных технологий деятельностного 

подхода 

Согласно 

плану ра-

боты 

Заместители ди-

ректора 

23 Обеспечение условий для прохождения аттеста-

ции педагогическими работниками 

Ежегодно  Заместители ди-

ректора 

24 Повышение квалификации педагогических ра-

ботников через систему вебинаров, видеоконфе-

ренций 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора  

Учителя-пред-

метники 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резо-

люции и т. д. 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных норматив-

ных правовых актов и их исполь-

зование всеми субъектами обра-

зовательных отношений 

 

- разработка и утверждение локальных норма-

тивных правовых актов в соответствии с Уста-

вом, ФГОС СОО; 

-внесение изменений в локальные норматив-

ные правовые акты в соответствии с измене-

нием действующего законодательства; 

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, учиты-

вающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельност-

ное пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

-эффективная система управленческой дея-

тельности; 

-реализация планов работы методических объ-

единений, психологической службы; 

-реализация плана ВШК 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалифика-

ции, по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

-реализовать ООП (по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров для ра-

боты; 

-повышение квалификации педагогических ра-

ботников; 

-аттестация педагогических работников; 

-мониторинг инновационной готовности и про-

фессиональной компетентности педагогиче-

ских работников; -эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы №10 является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллекту-

ально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Созданные в школе №10 условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и реализа-

цию предусмотренных в ней образовательных программ; 

-учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участни-

ков образовательного процесса; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел ООП СОО школы №10 характе-

ризующий систему условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери-

ально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ООП СОО школы №10; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

-систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП СОО школы №10, сформированным с учетом потребностей всех участников об-

разовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы, 

с последующей корректировкой в течении всего срока реализации ООП СОО (при 

необходимости) 

 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-об-

щественного управления (совета школы, управ-

ляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образова-

тельной организации ФГОС СОО 

Имеется 

2. Разработка и утверждение плана-графика вве-

дения ФГОС СОО 

Утвержден 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели образова-

тельной деятельности, режим занятий, финанси-

рование, материально-техническое обеспечение 

и др.) 

Обеспечен  

4. Разработка на основе основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организа-

ции 

Разработана  
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5. Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательной организации 

Утверждена 

 6. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации в соответ-

ствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом педагога 

Приведены 

в соответ-

ствии 

7. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС СОО и входя-

щих в федеральный перечень учебников 

Определен  

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объ-

ектам инфраструктуры образовательной органи-

зации с учетом требований к минимальной осна-

щенности учебного процесса 

Разрабо-

таны 

9. Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования. 

Доработаны  

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния ФГОС сред-

него общего обра-

зования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов 

Определены  

2. Корректировка локальных актов, регламенти-

рующих установление заработной платы работ-

ников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Скорректи-

рованы, 

имееются 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

Обеспечена  
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III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по ор-

ганизации введения ФГОС СОО 

Обеспечена  

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия организаций общего образования и допол-

нительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности 

Разработана 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных от-

ношений, и внеурочной деятельности 

Разработан  

4. Привлечение органов государственно-обще-

ственного управления образовательной органи-

зацией к проектированию основной образова-

тельной программы среднего общего образова-

ния 

Привлечены  

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС среднего об-

щего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и ре-

ализации ФГОС СОО 

Соответ-

ствует  

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательной организа-

ции в связи с введением ФГОС СОО 

Имеется, 

скорректи-

рован 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения квали-

фикации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Имеется, 

скорректи-

рован 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной органи-

зации информационных материалов о реализа-

ции ФГОС СОО 

Размещены  

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Информи-

рованы 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП об-

разовательной организации 

Изучено  

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния реализации ФГОС СОО 

Обеспечено  
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VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС среднего об-

щего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-тех-

нической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Соответ-

ствует 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигие-

нических условий требованиям ФГОС и Сан-

ПиН 

Соответ-

ствует 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной орга-

низации 

Соответ-

ствует 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Соответ-

ствует 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечено 

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных 

Доступ име-

ется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательной деятельности к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Обеспечено  

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО МБОУ «СОШ №10» 

НМР РТ проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансо-

вые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспе-

чение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, согласно Плана реализации внутренней системы оценки 

качества образования. Данные мониторинга отражаются в виде ежегодных отчётов и пуб-

ликуются на сайте школы 

 

Кадровые Укомплектованность педагогического коллек-

тива, соблюдение периодичности прохождения 

КПК (1 раз в 3 года) 

Ежегодно 

Психолого-педаго-

гические 

Эффективность работы психолого-педагогиче-

ской службы 

2 раза в год 

Материально-тех-

нические 

Своевременность обновления и пополнения ма-

териально-технической базы для реализации 

ООП 

По необходи-

мости 
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Информационно-

методические  

Своевременность обновления и актуализации 

информации на сайте школы, обновление и по-

полнение информационно библиотечного цен-

тра печатными материалами и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП СОО  

Ежегодно  

 


