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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сухаревская средняя общеобразовательная 

школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее- Сухаревская 

СОШ) 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 Федерации» 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 стандарта 

среднего общего образования»; 

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

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189; 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказа МОиН РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Письма МОиН РФ №МД-1552/03 от 24.11.2011г. «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- 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 муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Сухаревская 

средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ. 

МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ направляет свою деятельность на выполнение 

социального заказа, формируя разносторонне развитую, творческую личность, социально 

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

развитую через создание единой воспитательной и образовательной среды. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Сухаревская СОШ» являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Сухаревская СОШ» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования  МБОУ «Сухаревская СОШ» 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный            подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

МБОУ «Сухаревская СОШ» формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

гимназии, отраженный в ООП СОО, рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

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

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

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

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

общего, профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» при конструировании и осуществлении 
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образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

ООП СОО МБОУ «Сухаревской СОШ» формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности в том числе через развитие органов государственно- общественного 

управления образовательной организацией. 

ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 
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образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации.  

Общая характеристика ООП СОО 

ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» 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, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

МБОУ «Сухаревская СОШ» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. ООП СОО 

МБОУ «Сухаревская СОШ» содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40 % от общего объема ООП СОО 

МБОУ «Сухаревская СОШ» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО МБОУ 

«Сухаревская СОШ» предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» на 

базовом уровнях. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(социально-экономический, естественно-научный). Вариативность в  распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей МБОУ 

«Сухаревская СОШ». 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
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осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

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

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
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сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

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

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
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жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 
Метапредметные результаты освоения ООП СОО «Сухаревская СОШ» представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 
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Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты представлены в 4 видах: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно обеспечить: 
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

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

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским  

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: "Русский язык", "Литература". 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

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

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

мировой; 
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6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; 

 

1.2.3.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

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

темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

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

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы должны отражать: 

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

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

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

 морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста 



14 
 

на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

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

к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.3.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 
предметные результаты изучения учебного предмета "Иностранный язык". 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.2.3.4 Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

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

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 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", 
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"Обществознание", "Экономика", "Право". 
Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

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

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

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 
 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны  отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

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 географических 

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 объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

1.2.3.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 
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- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

-культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

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

и начала математического анализа, геометрию), Информатика". 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса: 

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, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

и дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
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знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального 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 программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

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. 

1.2.3.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,  

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия». 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
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протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

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

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

должны отражать: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

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 информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.3.7. Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности Изучение 
учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности" должно 

обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

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

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 
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- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для  

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

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

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

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

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

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

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

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

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

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

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

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

Содержание всех групп планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных (уровней ученик научится и ученик получит возможность научиться на 

базовом и углубленном уровнях) применительно к каждому конкретному учебному 

предмету, курсу описывается в рабочих программах учебных предметов, курсов на уровне 

среднего общего образования, являющихся составной частью данной основной 

образовательной программы и представленных в приложении к ней. 

 
 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Сухаревская СОШ» 

НМР РТ. 

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 выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников

 как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ как основа 

аккредитационных      процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся на уровне среднего общего 

образования осуществляется в рамках внутренней оценки МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ., 

включающей следующие оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущая и тематическая 

оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.). 
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Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 
углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. Интерпретация результатов, 

полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством 

образования возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1.Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

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 образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего 

мониторинга МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ проводятся отдельные процедуры по оценке: 

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

специфические для отдельных образовательных областей); 

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

действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы учителей-предметников и мониторинговые исследования, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за деятельностью учеников на уроке и во 

внеурочной деятельности, а также за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов в рамках мониторингового исследования. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. Оценка читательской 

грамотности проводится в 10-м классе, а ИКТ –компетентности проводится в 11 классе. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий осуществляется через заполнение 

индивидуальных диагностических карт на основе педагогического наблюдения, осуществляемого 

на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организации проектной 

деятельности и активных общественных практик (таблица №1) и на основе циклограммы 

мониторинговых исследований с использованием специальных сертифицированных методик 

(таблица№2) 

 

Таблица 1 

Диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 классов 

 

УУД Критери

и 

Балл/учебн ый 

год 

Регулятивные УУД 

1 Определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, 

что цель достигнута 

Умеет самостоятельно определять и 

формулировать цели учебной и 

внеурочной деятельности, ставить перед 

собой новые 
задачи развития 

 

2 
 

2 

Умеет самостоятельно поставить перед 

собой цели, но не во всех видах 

деятельности. Четко выполняет задания 

по 
заданному алгоритму 

 

1 

 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе 0 0 

  групповой работы может поставить цель, 

иногда выполняет работу самостоятельно 
  

2 Оценивать возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат деятельности, предвидит 

последствия, своевременно вносит 

коррективы, выбирая наиболее 

эффективные способы деятельности 

 

2 
 

2 
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собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь 

на соображениях 

этики и морали 

Способен самостоятельно прогнозировать 

результат деятельности, вносить 

коррективы, выбирать необходимые способы 

деятельности, но иногда испытывает 
затруднения 

 

1 
 

1 

В сотрудничестве с учителем или в 
процессе групповой работы может 

спрогнозировать 

результат деятельности, не всегда 

оценивает последствия достижения 

поставленной цели 

 

0 
 

0 

3 Ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 
деятельности и 

жизненных ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно 

ставить и формулировать задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

 

2 
 

2 

Понимает мотив деятельности, может 

сформулировать самостоятельно проблему 

и задачи, но не во всех видах 

деятельности 

 

1 
 

1 

В сотрудничестве с учителем или в 

процессе групповой работы может 

сформулировать проблему, поставить 

задачи. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но 
неуверенно 

 

0 
 

0 

4 Оценивать ресурсы, в 

том 

числе время и другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели 

Умеет самостоятельно распределять 

время деятельности, свободно ориентируется 

в информационном пространстве, 

эффективно 

используя все необходимые ресурсы 

для достижения поставленной цели 

 

2 
 

2 

Умеет самостоятельно распределять 

свое время, ориентируется в 

информационном пространстве, способен 

использовать необходимые ресурсы для 

достижения 
поставленной цели 

 

1 
 

1 

В сотрудничестве с учителем или в 

процессе групповой работы может 

использовать информационные ресурсы для 

достижения 
поставленной цели 

 

0 
 

0 

5 Выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты. 

Умеет самостоятельно планировать пути 

достижения цели для решения 

поставленных задач, производит расчет 

материальных и 

нематериальных затрат 

 

2 
 

2 

Умеет самостоятельно планировать пути 

достижения цели для решения 

поставленных задач, но испытывает 

затруднения при 

расчете материальных и нематериальных 

 

1 
 

1 
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  затрат   

В сотрудничестве с учителем или в 

процессе групповой работы может 

спланировать пути достижения цели для 

решения поставленных задач,

 произвест

и расчет материальных и нематериальных 

затрат 

 

0 
 

0 

6 Сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

Умеет адекватно, самостоятельно 

соотносить полученный

 результат деятельности с 

поставленной заранее целью. Умеет 

правильно оценивать и обосновывать 

результат своей деятельности на основе 

разработанных критериев 

 

2 
 

2 

Может самостоятельно соотносить 

полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. Не всегда 

правильно оценивает и обосновывает 

результат своей деятельности на основе 

разработанных критериев 

 

1 
 

1 

В сотрудничестве с учителем или в 

процессе групповой работы может 

соотносить полученный

 результа

т 

деятельности с поставленной заранее 

целью. Не всегда правильно оценивает и 

обосновывает результат своей 

деятельности на основе разработанных 
критериев 

 

0 
 

0 

ИТОГО: 12–10 баллов – высокий уровень, 9–6 баллов – базовый 

уровень, 5–0 балла – низкий уровень 
  

Познавательные УУД 

1 Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый 

информационный поиск и на его основе 

формулирует новые учебные и 

познавательные задачи, находит 

обобщённые 
способы решения задач. 

 

2 
 

2 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый 

информационный поиск и на его основе 

способен формулировать новые учебные и 

познавательные задачи , но испытывает 

затруднения при нахождении обобщённых 

способов решения задач. 

 

1 
 

1 

Затрудняется самостоятельно осуществлять 

расширенный поиск информации. При 

помощи одноклассников или учителя 

формулирует новые учебные и 

познавательные задачи и находит 

обобщённые способы решения задач. 

 

0 
 

0 
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2 Критически 

оценивать 

и интерпретировать 

информацию с 

Самостоятельно критически оценивает и 
интерпретирует информацию с 
разных позиций. Может распознать

 и 

зафиксировать противоречия в различных 

 

2 
 

2 

 разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

информационных источниках.   

Не всегда критически оценивает и 

интерпретирует информацию с разных 

позиций. Затрудняется в распознавании и 

фиксации противоречий в различных 
информационных источниках. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций. Может распознать и зафиксировать 

противоречия в различных информационных 

источниках с помощью одноклассников 

или 

учителя. 

0 0 

3 Использовать 

различные модельно- 

схематические 

средства для 

представления 

существенных связей 

и отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

Самостоятельно использует 

различные модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и отношений, а 

также противоречий, 
выявленных в информационных источниках 

 

2 
 

2 

Не   всегда    активно    использует 

различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и 

отношений. Испытывает небольшие 

затруднения в использовании 

противоречий, 

выявленных в информационных источниках 

 

1 
 

1 

Затрудняется использовать различные 

модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений. Может

 использовать 

противоречия,  выявленные

 в 

информационных источниках, только с 

помощью учителя или одноклассников 

 

0 
 

0 

4 Находить и приводить 

критические 

аргументы в 

отношении действий 

и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

Самостоятельно находит и приводит 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относится к критическим 

замечаниям, рассматривает их как ресурс 

собственного развития 

 

2 
 

2 

Не всегда может привести критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого. Может спокойно и 

разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного 

суждения. 

 

1 
 

1 
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рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития. 

Не может привести критические аргументы 

в отношении действий и суждений другого. 

Не всегда спокойно и разумно относится к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения. 

 
 

0 

 
 

0 

5 Выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 
целенаправленный 

Самостоятельно выходит за рамки 

учебного предмета и осуществляет 

целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов действия 

 

2 
 

2 

 поиск возможностей 

для широкого 

переноса средств и 

способов действия. 

Не всегда выходит за рамки учебного 

предмета. Испытывает затруднения 

осуществлении

 целенаправленног

о 

поиска возможностей для широкого 

переноса средств   и способов 

действия 

 

1 
 

1 

Затрудняется выходить за рамки учебного 

предмета. Может

 осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов 

действия с помощью учителя или 

одноклассников. 

 

0 
 

0 

6 Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения. 

Самостоятельно выстраивает 

индивидуальную образовательную 

траекторию. Может учитывать 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные 

ограничения 

 

2 
 

2 

Не всегда критически выстраивает 
индивидуальную

 образовательну

ю траекторию. Испытывает затруднения 

при 

учете ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

 

1 
 

1 

Затрудняется выстраивать 

индивидуальную образовательную 

траекторию. С помощью учителя 

или одноклассников может 

учитывать ограничения со

 стороны

 других 
участников и ресурсные ограничения 

 

0 
 

0 

7 Менять и 

удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

Самостоятельно меняет и 

удерживает разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

2 2 

Затрудняется менять и удерживать разные 
позиции в познавательной деятельности 

1 1 
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С помощью одноклассников или учителя 

может менять и удерживать разные позиции 
в 

познавательной деятельности 

0 0 

ИТОГО: 14–11 баллов – высокий уровень, 10–5 баллов – базовый 

уровень, 4–0 балла – низкий уровень 
  

Коммуникативные УУД 

1 Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как 

внутри 

образовательной 

организации, так и за 

ее пределами), 

подбирать партнеров 

для деловой 

коммуникации исходя 

из соображений 

Самостоятельно в процессе деловой 

коммуникации осуществляет выбор 

партнёров для результативности

 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 

выбор 

партнеров при помощи одноклассников и 

 
 

0 

 
 

0 

 результативности 

взаимодействия, а 

не личных симпатий 

педагога,   

2 При осуществлении 

групповой работы 

быть  как 

руководителем, так и 

членом команды в 

разных ролях 
(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 
выступающий, 

эксперт и т.д.) 

Способен в групповой работе быть 

как руководителем, так и 

членом команды 

2 2 

При осуществлении групповой 

работы является членом команды, 

не берет на себя инициативу. 

1 1 

Испытывает затруднения при 

выборе роли в команде, осуществляет работу 

в группе при помощи одноклассников или 

учителя. 

 

0 
 

0 

3 Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

Самостоятельно организует, корректирует, 

аргументирует работу в разных 

условиях взаимодействия. 

2 2 

Испытывает затруднения в 

аргументации, координировании своей 
работы в разных 

условиях взаимодействия 

1 1 

Выполняет работу в разных 

условиях взаимодействия под 
руководством 

одноклассников или учителя 

0 0 

4 Развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

Излагает свою точку  зрения, владеет 

диалогической и монологической 

формой коммуникаций 

2 2 
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использованием 

адекватных (устных и 

письменных) 

языковых средств 

Не всегда умеет аргументировать свою точку 
зрения, задавать вопросы 

1 1 

Слабо использует диалоговые приемы 
речи, адекватные языковые средства, слабо 

аргументирует и отстаивает свою 

точку зрения 

 

0 
 

0 

5 Распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую 

и образовательную 

коммуникацию, 

избегая личностных 

оценочных суждений 

Самостоятельно выстраивает деловую 

образовательную коммуникацию, следуя 

морально-этическим и психологическим 

принципам общения, избегая 

конфликтных 

ситуаций. 

 

2 
 

2 

Стремится избегать конфликтных 

ситуаций, выстраивая деловую 

образовательную коммуникацию. 

1 1 

Не проявляет способность к 

выстраиванию деловой 

образовательной 

коммуникации, проявляет конфликтность. 

 
 

0 

 
 

0 

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

уровень, 4–0балла – низкий уровень 

  

Личностные УУД 

1 Личностные 

результаты 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

Показывает готовность к личностному 

самоопределению, саморазвитию и 

самовоспитанию.       Учащийся       

способен 

самостоятельно ставить цели и строить 

жизненные   планы.   Открыто   выражает   

и 

 
 

2 

 
 

2 

 познанию себя отстаивает свою позицию, ответственно и 

творчески подходит к своей деятельности. 

Ведёт здоровый и безопасный образ жизни. 

  

Проявляет интерес   к

 личностному 

самоопределению, саморазвитию и 

самовоспитанию. Испытывает 

затруднения в постановке целей и 

жизненных планов. Не всегда открыто 

выражает и отстаивает свою позицию, 

творчески и ответственно подходит к 

своей 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 
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2 Личностные 

результаты 

в сфере отношений 

обучающихся к 

России как к Родине 

(Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов 

служению Отечеству, его защите. Проявляет 

уважение к своему народу, людям другой 

национальности, к русскому языку, к 

государственным символам. 

 

2 
 

2 

Осознает российскую  идентичность, 

выражает готовность к служению 

Отечеству, его защите. Не всегда проявляет

 уважение к людям другой

 национальности к русскому языку, к 

государственным 

символам. 

 

1 
 

1 

Осознает российскую идентичность, не 

выражает готовности к служению Отечеству, 

его защите. Не проявляет уважение к 

людям другой национальности, к русскому 

языку, к 
государственным символам. 

 

0 
 

0 

3 Личностные 

результаты 

в сфере отношений 

обучающихся к 

закону, государству и 

к гражданскому 

обществу 

Осознает себя гражданином, имеет 

активную сформированную гражданскую 

позицию, готовность к участию в 

общественной жизни. Проявляет готовность 

к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готов отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам. Привержен 

идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов. Готов 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, дискриминации по различным  
признакам. 

 

 

2 

 

 

2 

     

Осознает себя гражданином, имеет 

пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. 

Стремится к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав, и свобод 

других лиц, но не всегда отстаивает 

собственные права согласно 

общепризнанным принципам. Приемлет

  идеи 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, но не всегда 

проявляет уважение к людям другой 

национальности. 

 Стремится 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по различным признакам 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Осознает    себя    гражданином,    но    имеет 
пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. Не стремится 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 

  

4 Личностные 

результаты 

в сфере отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

Проявляет толерантность, обладает 

способностью вести диалог с другими 

людьми, сотрудничать. Уважительно и 

доброжелательно относится к другому 

человеку, его мнению, способен к 

сопереживанию. Сформировано бережное, 

ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; имеет сформированную 
нравственную 

 
 

2 

 
 

2 

Проявляет уважение к другим людям. 

Понимает и принимает возможность 

человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых 

разных ситуациях. Не до конца 

сформирована нравственная позиция, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью других людей. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не 

принимает возможность человека быть самим 

0 0 

  собой. Нравственная позиция не 

сформирована. 
  

5 Личностные 

результаты 

в сфере отношений 

обучающихся к 

окружающему миру, 

живой природе, 

художественной 

культуре 

Обладает мировоззрением, соответствующим 

современному 

уровню развития науки, готов к научно- 

техническому творчеству и непрерывному 

образованию. Сформирована экологическая 

культура. Обладает умениями и навыками 

разумного природопользования, 

эстетического отношения к миру. 

 

2 
 

2 
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Не в полной мере обладает мировоззрением, 
соответствующим 

современному уровню развития науки, 

стремится научно- техническому творчеству 

и непрерывному образованию. Не до конца 

сформирована экологическая культура и 

эстетическое отношение к миру. 

 

1 
 

1 

Не обладает мировоззрением, 

соответствующим современному уровню 

развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному 

образованию. Не сформирована 

экологическая культура. Не обладает 

умениями и навыками разумного 

природопользования, эстетического 

отношения к миру. 

 

0 
 

0 

6 Личностные 

результаты 

в сфере отношений 

обучающихся к семье 

и родителям, в том 

числе подготовка к 

семейной жизни 

Проявляет ответственное отношение к 

созданию семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни,  

положительного образа семьи, 

интериоризации традиционных семейных 

ценностей. Уважительно 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 

результаты 

в сфере отношения 

обучающихся к труду, 

в сфере социально- 

экономических 

отношений 

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 выполнить. 

Проявляет уважение 
только к защите своей собственности 

 

1 
 

1 

Не задумывается о выборе будущей 

профессии. Отказывается от 

выполнения трудовой 

деятельности. 

0 0 

8 Личностные 
результаты 

в сфере физического, 
психологического, 
социального и 

академического 

Учащийся физически, эмоционально, 
психологически, социально благополучен в 
жизни образовательной    организации. 
Ощущает свою безопасность и 
психологический комфорт, информационную 

безопасность. 

  

2 2 
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благополучия 

обучающихся 

Учащийся не всегда ощущает 
физическое, эмоционально- 

психологическое, социальное благополучие 

в жизни образовательной организации. Не в 

полной мере ощущает свою безопасность и  

психологический комфорт,  информационную 

безопасность. 

 

1 
 

1 

Учащийся не ощущает физического, 

эмоционально-психологического, 

социального благополучия  в жизни 

образовательной организации. Не чувствует 

себя в безопасности, не испытывает 

психологического комфорта и 

информационной безопасности. 

 

0 
 

0 
   

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

5–0 балла – низкий уровень 
  

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

19 баллов – базовый уровень, 18–0 баллов – низкий уровень 
  

 
 

 

 

 

 Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований развития метапредметных результатов 

обучающихся МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ на уровне среднего общего 

образования 

 

  Название методики, 

автор 

Цель Оцениваемые УУД 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1  Анкета «Саморегуляция» 

(Разработана на основе 

Определение 

сформированности и 

Целеполагание, 

планирование, оценка, 

 опросника 
«Саморегуляция» А.К. 

Осницкого) 

обеспеченности 
отдельных звеньев 

регуляции, 

самоорганизации 

коррекция 

2 Методика «Уровень 

рефлексии»  (Тест 

модифицирован  на 

основе методики 

Карпова А.В. 

«Диагностика 
рефлексии») 

Определение уровня 

сформированности 

навыков рефлексии 

Навыки рефлексии: 

умение отслеживать своѐ

 состояние, 

поведение, 

деятельность (в 

зависимости от цели), 

корректировать через 

анализ и 

проектировать своѐ 

поведение и 

деятельность в 
будущем 
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3 «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи». 

Опросник Реана А.А. 

(МУН) 

Изучение 

сформированности у 

учащихся мотивации к 

достижению  успеха (или

 избеганию 
неудачи) 

Умение осознавать 

способы 

действий, приведших к 

успеху или неуспеху 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия 

 4 Методика КОТ - краткий 

отборочный, 

ориентировочный тест 

(В.Н.Бузин, Э.Ф. 

Вандерлик) 

Измерение интегрального 

показателя 

сформированности общих 

познавательных 

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных 

способностей, лежащих в 

основе                                              дальнейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации субъекта в 

мире в целом. 

Общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

применять правила, 

пользоваться 

инструкциями и  

освоенными 

закономерностями, 

скорость и точность 

восприятия   материала, 

грамотность, владение 

основными понятиями в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов, постановка 
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   и решение проблемы, 

осуществлять    выбор 

Оптимальной стратегии 

(выбирать    наиболее 

эффективные   способы 

решения     задач), 

самостоятельно создавать 

 алгоритм  умения осуществлять 

логические  действия: 

способность к анализу, 

обобщению материала, синтез,

 сравнение, классификация 

 по  самостоятельно выбранным 

критериям, установление 

 аналогий, причинно- 

следственных  связей, 

построение рассуждений, 

владение логически- 

поисковыми и творческими 

способами   решения 

учебной деятельности при 

решении     задач                                                                              различного 

характера, контролировать 

 и оценивать процесс и результат 

деятельности; знаково- 

символические: моделировать, 

т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью 

решения конкретных задач; 

логические - умения 

осуществлять логические 

действия: способность к 

анализу, обобщению материала, 

синтез, сравнение, 

классификация по 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

пстановление аналогий, 

причинно следственных связей, 

построение рассуждений, 

владение                        логически  

поисковыми и творческими 

способами решения учебных и 

практических проблем 
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Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 Методика 

диагностики 

самоконтроля в 

общении (М. 

Снайдер) 

Изучение уровня 

коммуникативного 

контроля 

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение; владение 

навыками конструктивного 

общения, 

взаимодействия 

6 Методика КОС - 

оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей (В.В. 

Синявский, 
Б.А. 

Федоришин) 

Выявление 

коммуникативных, 

организаторских 

склонностей 

Инициативное сотрудничество, 

навыки конструктивного 

взаимодействия, управление 

коммуникацией, рефлексия, 

эмпатия; способность к 

самостоятельному принятию 

решений, инициативность в 

общении, деятельности 

7 Тест коммуникативных 

умений Михельсона (Л. 

Михельсон) 

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности  и 

качества 

сформированности 

основных 

коммуникативных 

умений 

Инициативное 

сотрудничество, навыки 

конструктивного 

взаимодействия, управление 

коммуникацией; особенности 

проявления 

коммуникативной 

культуры 

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная 

компетентность) 

8 Анкета для 

выявления                                             уровня 

профессионального 

самоопределения 

(Составлена на основе 

анкеты, предложенной 

Т.А. Шишковец) 

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения 

Осмысленное  и 

ответственное выстраивание 

личной  жизненной траектории, 

овладение комплексом  способов 

деятельности по обеспечению 

принятия решения о 

продолжении образования и 

профессиональном становлении 

в условиях изменяющего 
общества и рынка труда 

 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности 

проводится 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 деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-интерпретировать текст 

-критически оценивать содержание и форму текста. 
Содержание и структура работы аналогичны содержанию и структуре диагностических 

работ, которые используются при проведении международных исследований PIRLS. 

Работа по оценке сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 11-х классов 

проводится во 2 полугодии 11 класса и представляет собой индивидуальный учебный проект, 
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выполняемый обучающимся в рамках освоения предметов 

«Информатика» и других предметов учебного плана среднего общего образования (по 

выбору обучающегося). Результатом (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 присутствии комиссии, в которую обязательно входит учитель 

информатики, и другие учителя-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, критериев 

оценивания выполнения и защиты проекта отражено в разделе II.1. «Программа развития 

универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно- исследовательской и проектной 

деятельности». 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 

п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Сухаревская 

СОШ» НМР РТ 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 требования 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 работ 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 не достижения. Базовый уровень 

достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 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 кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. В системе оценки гимназии выделяются следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
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«5»). Уровень достижений ниже базового фиксируется в системе оценки как низкий уровень

 достижений,   оценка «неудовлетворительно»   (отметка «2»).  

Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как 

правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях или наличие затруднено. 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. 

 

1.3.2.4.Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в МБОУ 

«Сухаревская СОШ» НМР РТ на уровне среднего общего образования. 

 

Русский язык 

Формы контроля: 

- устный ответ 

- контрольный словарный диктант 

- контрольный диктант 
- комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического 

задания) 

- сочинение 

- изложение 
- обучающие   работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного 

характера) 

- тестирование 

- диагностическая работа 

Критерии оценивания: 

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

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

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

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

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильностьответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) 3) языковое оформление ответа. 

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

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, 

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

и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм 

литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

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

понимание основных положений данной темы, но: 
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

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

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

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

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

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

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

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

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

Контрольный словарный диктант: 

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

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-

2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 

ошибки. 

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

Контрольный диктант: 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

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

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

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

первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 3)на еще не 

изученные правила; 

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

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются,       но      не       учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также 

учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
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5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

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

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

одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

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

наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 

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

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

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

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических 

ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

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

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

орфографических ошибок. 

Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

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

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно 
выполнено не менее половины заданий. 

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

половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

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

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

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

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

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

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

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

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

выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. 

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

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

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок. 

Отметка 
 

Основные критерии оценки 

Содержание Грамотность 
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Высокий 

уровень 

(отметка 

«5») 

1) содержание работы полностью 

соответствует теме; 
2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря,

 разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью  слово употребления; 

5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

Повыше

нные 

уровень 

(отметка 

«4») 

I)содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи

 достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в 
содержании, не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные

 оши

бки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Базовый 

уровень 

(отметка 

«3») 

1)в  работе допущены 

существенные отклонения от темы;  

2)работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения 

последовательности  изложения; 

3)допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения;  

4)будет словарь   и  однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции,     встречается 

неправильное словоупотребление;  

5)стиль  работы не   отличается                                                       единством, 

речь  недостаточно выразительна.  
В работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 4 

пунктуационных ошибок, или 5-7 

пунктуационных

 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок. 
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Низкий

 уро

вень 

(отметка 

«2») 

1)работа не соответствует теме;  

2)допущено много фактических 

неточностей;  

3)нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа  не 

соответствует  плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана

 короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В   работе    допущено    более    6 
недочетов в содержании, более 7 речевых 
недочетов и более 7 грамматических 
ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 
пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических      и 

9   пунктуационных,   или   

8 орфографических       и       

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

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

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

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

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

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и 

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

«Оценка диктантов». 

Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 2)этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя 

при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 
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Тестирование 

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

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

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

заданий теста 

 

Литература 

Формы контроля: 

Устно: 

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

Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное 

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

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

художественный) 

- проект 

- создание иллюстраций, их презентация изащита 

- выразительное чтение наизусть  

- инсценирование 

Письменно: 

- сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

характеристика героя, отзыв и др.) 

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

частушки, рассказы, стихотворения) 

- составление таблиц 

- тестирование 

- контрольная работа 
 

Критерии оценивания: 

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

характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

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

и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9-11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое 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 теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

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

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании 
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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 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (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. 

Сообщение: 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий 

критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 3.Свободное 

владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 
4.Свободное владение монологической литературной речью. 5.Наличие презентации, 

схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем 

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

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и 
понимание основных положений темы сообщения, но: 

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

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

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

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

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 
1)содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 2)фактические ошибки 

отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. Повышенный уровень 
(Отметка «4») ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме и 
заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. Базовый 
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уровень (Отметка «3») ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

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

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

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

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

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

неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 
 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

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

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

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

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

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

Таблица перевода баллов в оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы Отметка 

3 – высокий 

2 - повышенный 

1 – базовый 

0 – ниже среднего 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 50% 

9-10 баллов 

7-8 баллов 

5-6 баллов 

4 и менее баллов 

5 

4 

3 

2 

 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

2соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 
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«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

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

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии Баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

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

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

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

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

 

Инсценирование 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

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

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

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

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

требованиям). 

 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

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

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

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

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

 
Родной язык (татарский) 

Слушание 

Проверяется способность учащегося понимать содержание прослушанного с учетом типа 

аудиотекста, умение выделять тему, основную мысль прослушанного. Кроме этого оценивается 
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умение различать главную и второстепенную информацию, отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного текста (извлекать необходимую информацию), передавать кратко 

основное содержание. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если цель слушания достигнута полностью. 

Обучающийся понимает основное содержание прослушанного текста, в полном объеме 

отвечает на вопросы, выделяет тему, основную мысль, тип текста, отделяет главные факты, 

опуская второстепенные, верно выделяет ключевые слова; умеет кратко передавать основное 

содержание на татарском языке, перечислять основные факты в той последовательности, в 

которой они даны в тексте. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если цель слушания достигнута, но не в 

полном объеме. Учащийся понимает основное содержание текста, допускает 1–2 ошибки при 

ответе на вопросы, 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 смысловые части. 

Базовый уровень (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 

испытывает трудности в определении основного содержания и его передаче. 

Низкий уровень (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. Высокий 

уровень (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 составленные 

примеры, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм татарского 

литературного языка. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые 

сам исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает  

неточности в определении 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. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

 

Чтение 

Чтение с целью извлечения нужной информации из текста (просмотровое чтение): 

Высокий   уровень   (отметка   «5») ставится, если обучающийся получает нужную 

информацию, исследовав за короткое время оригинальный текст или несколько отрывков 

маленького размера. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся находит 2/3 части нужной 

информации. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если обучающийся находит 1/3 части нужной 

информации. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если обучающийся не понимает текст и не может 

найти нужную информацию. 
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Чтение с целью понять основное содержание (ознакомительное чтение): 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если обучающийся понимает основное содержание 

текста, значения незнакомых слов по контексту, определяет главную мысль, основные факты. 

Повышенный уровень (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. 
Базовый уровень (отметка «3») ставится, если обучающийся понимает частично основное 

содержание текста, определяет очень малое количество основных фактов текста. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если обучающийся не понимает основное 

содержание текста или понимает неправильно, не находит основные факты, не может толковать 

значение незнакомой лексики. 

Чтение с целью максимально полно понять основное содержание текста (изучающее 

чтение): 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если обучающийся полностью понимает 

содержание оригинальных текстов (публицистический, научно-популярный; руководство или 

отрывок путеводителя и т.д.). При этом использует все возможности (смысловое предположение, 

анализ) для понимания основного содержания текста. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся полностью понимает 

основное содержание текста, при этом много раз обращается к словарю. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если обучающийся не до конца понимает 

содержание текста, при этом много раз обращается к словарю. 

Низкий уровень (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 

осуществления проверки орфографических умений обучающихся в написании слов с трудными 

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. 
Высокий уровень (отметка «5») ставится, если словарный диктант написан без ошибок. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, в которой допущено 2–3 ошибки. Базовый 

уровень (отметка «3») ставится за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

Низкий уровень (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 заданий выполнена 

правильно. 

Отметка «2» ставится, если 1/3 часть заданий выполнена правильно или в целом не 

выполнена. 

Проектная работа 

Критерии оценивания (по баллам): 

1) Обоснование выбора темы, соответствие содержания сформулированной теме, 
поставленным целям и задачам (от 1 до 3 баллов). 

2) Владение грамотной речью (от 0 до 2 баллов). 

3) Качество публичного выступления, владение материалом (от 1 до 3 баллов). 

4) Качество представления проекта (от 1 до 3 баллов). 

5) Умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи (от 0 до 3 баллов). 
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Максимальное количество баллов – 15. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если обучающийся получает от 12 до 15 баллов. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся получает от 10 до 12 

баллов. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если обучающийся получает от 7 до 10 баллов. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если обучающийся получает менее 7 баллов. 

Родная литература (татарская) 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по учебному 

предмету «Родная (татарская) литература». 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

– знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

– умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания 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 художественный 

текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии: Высокий 

уровень (отметка «5») ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер 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. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за ответ, который показывает прочное знание 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить 

взаимосвязь событий, 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; однако допускают 1-2 неточности в ответе. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии 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 недостатков 

в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

Низкий уровень (отметка «2») ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; 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 
Высокий уровень (отметка «5») ставится, если обучающийся твердо, без подсказок, знает 

наизусть, выразительно читает. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся знает стихотворение 
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наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если обучающийся читает наизусть, но при чтении 

обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если обучающийся нарушает последовательность 

при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение 

Требования к выразительному чтению – правильная постановка логического ударения, 

соблюдение пауз, правильный выбор темпа, соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение. 
Высокий уровень (отметка «5») ставится, если выполнены правильно все требования. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если не соблюдены 1-2 требования. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям – своевременное чтение своих слов, подбор правильной 

интонации, безошибочное чтение, выразительное чтение. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если выполнены все требования. 
Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если допущены ошибки по одному 

требованию. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если допущены ошибки по двум требованиям. 

Низкий уровень (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 отрывков. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если выполнены все требования. 
Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся допускает 1-2 ошибки, 

неточности, сам исправляет их. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если обучающийся пересказывает при помощи 

наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если обучающийся не может передать содержание 

прочитанного. 

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. 

 

Родной язык (русский) 
 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

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: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

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

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные; 

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

языка. 

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

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

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

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

основных положений данной темы, но: 

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

формулировке правил; 

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

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего 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» ставятся  

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

этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

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

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

Классная и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но 

по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 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. 

 

Родная литература (русская) 
 

Устные ответы 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
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5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 

чтения по классам. 

В соответствии с этим: 
Высокий уровень (отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое 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 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

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

Базовый уровень (отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 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 владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие. 

Низкий уровень (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. 

 

Иностранный язык.  
 

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

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

Контрольные 
работы 

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

тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

Менее 60% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

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

абзацы); 

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

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических

 конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 
 

Критерии оценки творческих письменных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

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

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного 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 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки 

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

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

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 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 
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«3» 1. Содержание: коммуникативная задача решена, 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

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 

расстановки 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 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

 

Устные развернутые ответы 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 
вежливости). 

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

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

сбоя: переспрос, уточнение). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку). 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку) 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

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

 

О
тм

ет
к
а 

Содержание Коммуникативн 

ое 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношени

е 
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5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены                                         все 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания,   

аргументация на 

уровне,  нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики  

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн 

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленн 

ой задаче и 

требования м

 данного 

года 

обучения 

языку. 

Использован

ы разные 

грамматичес

ких. 

конструкций 

в 

соответстви

и с задачей  и требованиям данного года обучения 

языку. 
Редкие 

грамматичес

ки е ошибки не мешают коммуникации. 

Речь звучит в 

естествен ном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания,  

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексически е 

ошибки 

незначител 

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматичес

ки е 

незначитель

но влияют на восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправда нно 

паузирова на.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 
сходными 
русскими) . 

Общая 

интонация 

обусловле на 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не  в 

полной  мере 

соответствует теме; 

не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания,  

аргументация не 

на соответствующем 

уровне нормы 

вежливости не 
соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически х 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с 

трудом 

из-за большого 

количеств а 

фонетических 

ошибок. 

Интонаци я 

обусловле на 

влиянием 

родного языка. 

 

Аудирование 
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

 

Отметка 

«5» 
ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

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

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи 

Отметка 
«4» 

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

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Отметка 
«3» 

свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу 

Отметка 

«2» 

ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу 

Чтение. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет

 догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

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

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

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

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

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

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

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

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

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

понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
Повышенный уровень (отметка «4») выставляется учащемуся, если он полностью понял 

текст, но многократно обращался к словарю. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки. 

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

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Высокий уровень (отметка «5») ставится ученику, если он может достаточно быстро 
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просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и  выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 
Повышенный уровень (отметка «4») ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

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

Базовый уровень (отметка «3») выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 
данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

 

История. Обществознание.  

Устные ответы 

Высокий уровень (отметка «5») 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. Повышенный уровень (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. 

Базовый уровень (отметка «3») 
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Низкий уровень (отметка «2») 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

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

наводящих вопросах учителя. 

Эссе 

Высокий уровень (отметка «5») 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

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

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

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

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

Повышенный уровень (отметка «4») 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Базовый уровень (отметка «3») 
-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Низкий уровень (отметка «2») 
-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 
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- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

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

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-

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

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

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

описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Проектные работы 

Высокий уровень (отметка «5») 
работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников, проблема 

сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза, тема имеет актуальность и значимость не 

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

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

раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы, работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами, цель сформулирована, четко обоснована, дан 

подробный план ее достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности, автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент, автор 

проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения. 

Повышенный уровень (отметка «4») 

работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников, 

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

доказательству/опровержению гипотезы не полный, актуальность темы проекта и её значимость 

для ученика обозначены на уровне утверждений, приведены основания, работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, письменная часть работы 

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

незначительные ошибки в оформлении, цель сформулирована, обоснована, планирование 

деятельности соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 

последовательно, автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента, 

автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения. 

Базовый уровень (отметка «3») 

работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников, проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует, план действий 

фрагментарный, актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

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

работы, работа шаблонная, автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого 

подхода, тема проекта раскрыта фрагментарно, предприняты попытки оформить работу в 

соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру, ответы на 

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

Рефераты 

Высокий уровень (отметка «5») 
реферат составлен правильно по схеме, отражена актуальность, имеется резюме, Проблема 
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полностью логическим изложением раскрыта, полный список источников, отражающих 

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

материала. 

Повышенный уровень (отметка «4») 

есть отдельные неточности в составлении реферата, есть отдельные неточности в в 

отражении актуальности и в резюме, Проблема логическим изложением раскрыта но требует 

небольшого дополнения, неполный список источников, отражающих современное состояние 

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

Базовый уровень (отметка «3») реферат составлен с серьезными упущениями, 

актуальность и резюме изложены с серьезными упущениями, При раскрытии проблемы 

допущены незначительные ошибки, список включает устаревшие источники, не отражающие 

современного состояния вопроса, ответы получены на 1 из 3 вопросов. 

Низкий уровень (отметка «2») 

реферат составлен неправильно, актуальность и резюме отражены неправильно, проблема 

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

 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90 – 100 % правильных ответов; 

«4» - 70 – 89 % правильных ответов; 

«3» - 50 – 69 % правильных ответов; 

«2» - менее 50 % правильных ответов. 

 

География и жизнь 
 

Устный ответ 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет: 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 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 исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
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ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 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 основании 

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; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

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

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 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, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание 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, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 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. 

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

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и обобщений. 
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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. 

Самостоятельные письменные работы 

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

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

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

допустил в ней: 

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

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

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

двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Низкий уровень 

(отметка «2») ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена отметка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90 – 100 % правильных ответов; 

«4» - 70 – 89 % правильных ответов; 

«3» - 50 – 69 % правильных ответов; 

«2» - менее 50 % правильных ответов. 

 

Математика. 
 

Контрольные работы 

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

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если: 
-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если: 
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

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

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 
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за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Устные ответы 

Высокий уровень (отметка «5») ставится если: 
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

-допущены один –два недочета при освещении   основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если: 
-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

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

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

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

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

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

недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

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

допустил в ней: 

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

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

половины работы или допустил: 
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не более двух грубых ошибок; 

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

двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Низкий уровень 

(отметка «2») ставится, если ученик: 

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

выставлена отметка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90 – 100 % правильных ответов; 

«4» - 70 – 89 % правильных ответов; 

«3» - 50 – 69 % правильных ответов; 

«2» - менее 50 % правильных ответов. 

 

Проектные работы. 

Высокий уровень (отметка «5») 
Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов 

может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Повышенный уровень (отметка «4») 
Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Базовый уровень (отметка «3») 

Проектная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при использовании 

формул или при проведении вычислительных действий. 

Низкий уровень (отметка «2») 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

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. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

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

-незнание наименований единиц измерения; 
-неумение выделить в ответе главное; 
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-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснений одного из них; 

-равнозначные им ошибки; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

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

второстепенными; 

-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочетами являются: 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Информатика и ИКТ 
 

Устные ответы 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию и 
символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 
графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не

 исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

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

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 
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- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

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

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Контрольные работы 

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

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2) допустил не более одного недочета; 

3) демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, компьютерной 

модели и др.; 

4) владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и 

полученный результат. (Например, при изучении темы «Основы алгоритмизации и 

программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, операторах в 

программе, возможных типах операндов и т. п.); 

5) может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2) допустил не более двух (для простых задач) и трех (для сложных задач) недочетов; 
3) демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, компьютерной 

модели, текстового документа и др.; 

4) может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат. 

5) затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик правильно выполнил более 50% всех 

заданий и при этом: 

1) демонстрирует общее понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, компьютерной 

модели, текстового документа и др.; 

2) может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 
результат; 

или при условии выполнения всей работы учащийся допустил: 
для простых задач — одну грубую ошибку или более четырех недочетов; для сложных 

задач — две грубые ошибки или более восьми недочетов. 

Сложным считается задание, которое естественным образом разбивается на несколько 

частей при его выполнении. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик: 
1) допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2) правильно выполнил не более 50% всех заданий; 

3) не приступил к выполнению работы. 
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Самостоятельные и проверочные работы 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не 

записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных 

задач, требующих преобразования формул. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится в следующем случае: 
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 
 

Письменные работы по алгоритмизации и программированию: 

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

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если: 
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- 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 чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Практическая работа на ПК 

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

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

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

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 
трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

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

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

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

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

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

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

 

Проектные работы. 

Высокий уровень (отметка «5») 

Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов 

может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Повышенный уровень (отметка «4») 

Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и  небрежность в оформлении 

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

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

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при использовании 

формул или при проведении вычислительных действий. 

Низкий уровень (отметка «2») 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

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. 

 

Физика 

Устные ответы 

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

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

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

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

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

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

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

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

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

учителя. 

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

преобразования 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. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов 

чем необходимо для оценки «3». 

 

Контрольные работы 

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

и недочётов. 

Повышенный уровень (отметка «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. 

Базовый уровень (отметка «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. 

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

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Лабораторные и практические работы 

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

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение 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. 

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

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

Базовый уровень (отметка «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. 

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

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

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

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

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

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

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

 

Проектные работы. 

Высокий уровень (отметка «5») 

Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов 

может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Повышенный уровень (отметка «4») 
Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Базовый уровень (отметка «3») 

Проектная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при использовании 

формул или при проведении вычислительных действий. 

Низкий уровень (отметка «2») 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

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 
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и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 
1. незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

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

2. неумение выявлять в ответе главное; 
3. неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные 

вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения 

4. неумение читать и строить графики принципиальные схемы: 

5. неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование; 

6. небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

7. нарушение правил безопасного труда. Негрубые ошибки: 

1. неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий; 
2. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. пропуск или неточное написание наименований едиииц физических величин; 
4. нерациональный выбор хода решения. Недочёты: 

1. нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач; 

2. арифметические ошибки в вычисления, 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. 

 

Основные вопросы биологии 
 

Устный ответ. 

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

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 
3. делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; 

5. Имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании 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; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4.Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
явлений; 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик: 
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

1. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

4. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

5. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

6. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

7. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

8. Слабое знание биологической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области биологии (неумение пользоваться микроскопом и т.д.); 

9. Преобладают формалистические знания. Низкий уровень (отметка «2») ставится, если 

ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
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конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
 

Самостоятельные письменные работы 

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

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 
допустил в ней: 

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

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

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

двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Низкий уровень 

(отметка «2») ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена отметка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

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

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

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

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

 

Практические и лабораторные работы. 

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

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три 

недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
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проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

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

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Наблюдение объектов. 

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

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. Базовый уровень (отметка 

«3») ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

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

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Решение задач по молекулярной биологии и генетике. 

Высокий уровень (отметка «5») 
- в решении нет ошибок, правильное оформление задачи; Повышенный уровень (отметка 

«4») 

- в решении задач допущена одна ошибка, либо неверное оформление задачи; Базовый 
уровень (отметка «3») 

- в решении задач допущено две ошибки не существенные с нарушением 
оформления задачи; 

Низкий уровень (отметка «2») 

- имеются грубые ошибки в решении задач; 

- отсутствие решения задач. 



74  

 

Критерии оценки письменного зачета 

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

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета; 
3. самостоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, 

наблюдений, опытов; 

4. сравнивает различные теории и высказывать по ним свою точку зрения с приведением 
аргументов. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 

выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов; 

3. присутствуют все вышеизложенные знания, но

 допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно 

изложено основное содержание вопроса. Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик: 

выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

(отметка «2») ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Химия: теория и практика 
 

Устные ответы 

Высокий уровень (отметка «5») 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Повышенный уровень (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. 

Базовый уровень (отметка «3») 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Базовый уровень (отметка «3») 
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

 

Практические работы 

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за 

учащи- мися и письменного отчета за работу. 

Высокий уровень (отметка «5») 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
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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). 

Повышенный уровень (отметка «4») 
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием 

Базовый уровень (отметка «3») 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Низкий уровень (отметка «2») 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

 

Умения решать расчетные задачи 

Высокий уровень (отметка «5») 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Повышенный уровень (отметка «4») 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Базовый уровень (отметка «3») 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Низкий уровень (отметка «2») 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

Умения решать экспериментальные задачи 

Высокий уровень (отметка «5») 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. Повышенный уровень (отметка «4») 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Базовый уровень (отметка «3») 

- план решения составлен правильно; 
- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Низкий уровень (отметка «2») 

- допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов 
и оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Контрольные работы 

Высокий уровень (отметка «5») 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. Повышенный уровень 

(отметка «4») 
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- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. Базовый 

уровень (отметка «3») 

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

при этом две-три несущественные. 

Низкий уровень (отметка «2») 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

Комбинированные контрольные работы 

Высокий уровень (отметка «5») - 88-100%, 

Повышенный уровень (отметка «4») - 62-86%, 

Базовый уровень (отметка «3») - 36-60%, 

Низкий уровень (отметка «2») - 6-33%. 
 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

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

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

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

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

 

Проектные работы 

Высокий уровень (отметка «5») 
Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Повышенный уровень (отметка «4») 

Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. 

Использованы указанные учителем источники знаний. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. Базовый 

уровень (отметка «3») 

Проектная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при использовании 

формул или при проведении вычислительных действий. 

Низкий уровень (отметка «2») 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

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. 

 

Физическая культура 
 

Устный ответ 
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Высокий уровень (отметка «5») 
За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности 

Повышенный уровень (отметка «4») 
За тот же ответ, если в нём содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки 

Базовый уровень (отметка «3») 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике 

Низкий уровень (отметка «2») 

За не понимание и незнание материала программы 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Высокий уровень (отметка «5») 
Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, чётко, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполнять учебный 

норматив. 

Повышенный уровень (отметка «4») 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок. 

Базовый уровень (отметка «3») 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не 

может выполнить движение в нестандартных и сложных в соревновании с уроком условиях. 

Низкий уровень (отметка «2») 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 
значительных или одна грубая ошибка. 

 

Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Высокий уровень (отметка «5») Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать место занятий; 

- подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. Повышенный уровень 

(отметка «4») 

Учащийся: 

- организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью; 

- допускает незначительные ошибки в подборе средств; 
- контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. Базовый уровень 

(отметка «3») 

Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя или 
не выполняется один из пунктов. 

Низкий уровень (отметка «2») 

Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Высокий уровень (отметка «5») 
Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 
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воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определённый период времени. 

Повышенный уровень (отметка «4») 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному 

темпу прироста. 

Базовый уровень (отметка «3») 
Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и незначительному 

приросту. 

Низкий уровень (отметка «2») 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 
 

 

 
класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2000 м, мин    10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00    

11 Прыжки в длину с места 230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на высокой перекладине 14 11 8    

11 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны вперед из положения сидя 15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 мин. из положения 55 49 45 42 36 30 

 лежа       

11 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета 
времени 

11 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета 
времени 

   

11 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 80 75  

 

 
класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2000 м, мин    10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30    

10 Прыжки в длину с места 220 210 190 185 170 160 
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10 Подтягивание на высокой перекладине 12 10 7    

10 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

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 скакалке, 30 сек, раз 65 60 50 75 70 60 

 

Оценивание учеников специальной медицинской группы (СМГ) происходит в 

форме письменного или устного опроса. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Устные ответы 

Высокий уровень (отметка «5») 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. Повышенный уровень (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. 

Базовый уровень (отметка «3») 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 

Базовый уровень (отметка «3») 
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

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

наводящих вопросах учителя. 

 

Самостоятельные письменные работы 

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

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

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

допустил в ней: 

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

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

половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

(отметка «2») ставится, если ученик: 
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допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90 – 100 % правильных ответов; 

«4» - 70 – 89 % правильных ответов; 

«3» - 50 – 69 % правильных ответов; 

«2» - менее 50 % правильных ответов. 

 

1.3.3. Организация и содержании оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения,  

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

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

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

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 

курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
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методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах По предметам, введенным гимназией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются гимназией. Оценочные процедуры предусматривают возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио обучающегося МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ на уровне среднего 

общего образования представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и 

проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, 

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

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио формируется в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. 

Требования к содержанию портфолио конкретизированы в локальным нормативном акте 
МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ «Положение о портфолио учащихся». 

Структура портфолио ученика средней школы «Сухаревская СОШ» 

 

Титульный лист Содержание 

«Мой портрет» «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, 
конкурсах». 

«Мои достижения в системе дополнительного образования 
(конкурсы, 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 

деятельность 

1 - 8 класс – средний балл годовых оценок До 5 

9 класс – результаты экзаменов и средний балл 
аттестата 

До 5 

Олимпиады Школьная:  

 Победитель 3 
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 Призер 2 
 Участник 1 
 Муниципальная:  

 Победитель 5 
 Призер 4 
 Участник 3 
 Республиканская  

 Победитель 7 
 Призер 6 
 Участник 5 
 Всероссийская:  

 Победитель 9 
 Призёр 8 
 Участник 7 
 Международная:  

 Победитель и призёр 10 

Спортивные Школьные соревнования:  

достижения. Победитель 3 
 Призёр 2 
 Участник 1 
 Муниципальные соревнования, спартакиады:  

 Победитель 5 
 Призёр 4 

Показатели Измерители 
Результат - 
балл 

 Участник 3 

Республиканские соревнования, спартакиады:  

Победитель 7 

Призер 6 

Участник 5 

Всероссийские соревнования, спартакиады:  

Победитель 9 

Призёр 8 

Участник 7 

Международные соревнования:  

Победитель и призёр 10 

Дополнительное Участие в кружках, секциях 2 

образование. Школьные конкурсы, фестивали, выставки:  

 Победитель 3 
 Призёр 2 
 Участник 1 
 Муниципальные конкурсы, фестивали,  

 выставки:   5 
 Победитель   4 
 Призёр   3 
 Участник    

 Республиканские конкурсы, фестивали:  

 Победитель 7 
 Призёр 6 
 Участник 5 
 Всероссийские соревнования, спартакиады:  
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 Победитель 9 
 Призёр 8 
 Участник 7 
 Международные соревнования:  

 Победитель и призёр 10 

Школьные Участие 1 

мероприятия, Участвовал и стал призёром 2 

практики Организация и проведение мероприятия 3 
 
 

Внутренний мониторинг МБОУ «Сухаревская СОШ» представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 50 % заданий 

базового уровня или получения 50-69 % от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и «Положением о порядке 

проведения текущей и промежуточной аттестации» МБОУ «Сухаревская СОШ» 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 
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которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. Итоговый индивидуальный проект (учебное 

исследование) оценивается по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

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 решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ«Сухаревская СОШ». Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
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особенностей, направлений и условий реализации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности. УУД обучающихся формируются как посредством учебных предметов, 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 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики 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 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует 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 художественного 

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» способствует 

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 коммуникативной 

компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД. 

Предметы «История» обеспечивают формирование личностных и метапредметных 

результатов. С одной стороны, эти предметы обеспечивают 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 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, эмоционального 

отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
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общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, 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 познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает 

содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают 

формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает 

развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - формирование 

оценочного, эмоционального 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 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако 

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 активности 

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». Таким 

образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 



87  

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное 

развитие школьников. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

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 ответа; 

-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос. 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности старшеклассников в 

гимназии осуществляется с учетом требований нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации при переходе на ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО МБОУ«Сухаревская 

СОШ», а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
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формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,  

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– о

рганизацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– о

беспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– в

ключение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– о
беспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

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 внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности 
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Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры 

и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, 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 

непосредственно). 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 начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 
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на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные 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 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 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 предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
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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 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление 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: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 
и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, в МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, 

самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

-получение предметных   знаний   в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

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 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного 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; 

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. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МБОУ «Сухаревская СОШ» 

НМР РТ на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской 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 деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником, 

сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме 

того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности 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) результата; 

-предварительным планированием действий по достижении результата; 

-программированием 

-планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), 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 ситуацией 
проектирования, анализом новой ситуации. 

Учебно-исследовательская деятельность понимается как деятельность учащихся, по своей 

структуре сходная с научной деятельностью. Учебно-исследовательская деятельность 

представляет собой совокупность (систему) образовательных ситуаций, направленных на 

открытие и освоение норм исследовательской деятельности, в том числе норм современной 

научной исследовательской деятельности. 

Учебно – исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с решением 

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», аргументирование 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 коррекцией 

результатов; 

-представление (изложение) 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, формулировка 

задач; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; реализация; оформление результатов работ; представление 

результатов; 

-наличие следующих качеств учащихся: компетенции, творческой активности, 

собранности, 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 работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) деятельности. 

Обучающиеся МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Учебно – исследовательская деятельность - 

деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая новые способы её решения. 

Публичная защита проекта и учебно-исследовательской деятельности проводится самим 

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 социальном 

и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты могут быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных 

и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 
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– 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 деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся МБОУ 

«Сухаревская СОШ» НМР РТ получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов; 

Обучающийся МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при

 решении своих учебно- познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при  решении 
исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся МБОУ 

«Сухаревская СОШ» НМР РТ научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
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областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ, в том числе 

системы организационно- методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 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 гимназии; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии. 

Педагогические кадры МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации 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 применения выбранной программы 

по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ с другими 
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
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обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ как во время 

уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно- коммуникативными технологиями. 

Читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. 

Тексты для формирования читательской компетентности подбираются педагогом или 

группой педагогов-предметников. Все перечисленные элементы образовательной 

инфраструктуры обеспечивают возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения 

поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса 

развития УУД обучающегося МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ является психолого-

педагогический мониторинг. 

Развитие УУД обучающихся на уровне среднего общего образования осуществляется 

посредством внутреннего мониторинга системы формирования и развития УУД обучающихся. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и корректировки 

образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

-обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов основного и 

среднего общего образования; 

-отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения обучающихся к 
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метапредметным результатам; 

-определение успешности деятельности гимназии 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 учащихся; 
-результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале 

комплексных проверочных работ по различным предметам и педагогических наблюдений; 

-образовательное событие. 

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе  

исследований, наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-психолога позволяют 

вносить коррективы по совершенствованию образовательного процесса обучающихся. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью 

диагностической процедуры. Показатели мониторинговых исследований представлены в 

разделе I.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования» ООП СОО МБОУ «Сухаревская 

СОШ» НМР РТ Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования вуниверсальные учебные 

действия оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися 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 
реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта может произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 
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Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности доводятся до сведения обучающихся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные    требования    к    инструментарию    оценки    сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации МБОУ «Сухаревская 

СОШ» НМР РТ, могут также 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 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебныхдействий 

Исследовательское направление работы старшеклассников  должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– 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 МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 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- 51 б) Для непосредственной оценки проекта используется оценочный лист. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ или на школьной конференции. 

 

Таблица 1 

Критерии оценки итогового проекта 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

Балл 

Критерий 1.1  

Поиск, отбор и адекватное использование информации 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников. 

 

2 
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Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 
однотипных источников. 

 

3 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников. 

 

Критерий 1.2  

Постановка проблемы 1 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный. 

 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута(-ы) гипотеза(-ы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы неполный. 
 

3 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута(-ы) гипотеза(-ы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы. 

 

Критерий 1.3  

Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно 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 
исчерпывающе, 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 

работы, 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 

возможности 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 отношением 

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  

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 
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Использованные способы работы  соответствуют теме и цели проекта, но 
являются 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 

программы. 

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 
(эстетика, 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 выдержаны 

основные требования к дизайну презентации. 

1 

Средства   наглядности,   в   т.ч.   ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом доклада. 

2 

Средства наглядности,   в   т.ч.   ТСО используются,   выдержаны основные 

требования 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 
оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии 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 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 
последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности. 

3 

Критерий 3.3  

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  

Тема и   содержание   проекта   раскрыты   фрагментарно,   дано   сравнение 
ожидаемого и полученного результатов. 

1 
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Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте. 

2 

Тема и содержание   проекта   раскрыты. Представлен   анализ   ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4  

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 
воздействия на аудиторию 

 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию. 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента. 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; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе выступления. 

1 

2С3одержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует 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; 

четкость   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 может 
защищать свою точку зрения 

1 

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

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные 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, 
необходимые для организации собственной деятельности. 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется 

с конфликтными ситуациями внутри группы. 

3 

 

Таблиц

а 2 

Шкала перевода баллов за итоговый проект в отметку 

 

Количество баллов Отметка Уровень выполнения 

0-16 баллов Отметка «неудовлетворительно» Низкий уровень 
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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 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, составленных на 

уровень среднего общего образования, предусмотренных к изучению при получении среднего 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС СОО, приведено в 

Приложении к данной ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 
 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Сухаревская 

СОШ» НМР РТ при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР 

РТ (далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

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

природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания 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 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 
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7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел   (программы) определяет   общее   содержание   среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программе воспитания и

 социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как

 духовно-  нравственное  развитие, воспитание обучающихся,

 их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ являются содержательной и 

критериальной основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, 

воспитания и социализации. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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 

государством 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, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

–  

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
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уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения 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); 

– 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, самоопределению 

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 к 

трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

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

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

природе и окружающей среде, рационального природопользования 

<…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 
труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, 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; 
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– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа 

в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; 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 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего 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 России и 

мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным 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, 
проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной 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 способности 

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 

общественной 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 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 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 

отношений 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 ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 



107  

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- оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– 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 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования 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 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения 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 общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 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, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура,  

основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся 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- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 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 

используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая   культура,    основы    безопасности    жизнедеятельности», 
«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 



– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 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 трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

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 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой 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, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– 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 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
– 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 Республики Татарстан, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 

коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 
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ценностных и целевых ориентиров 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках 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, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ и социальной 

среды путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в школе; 
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ, Исполнительный комитет Сухаревского  сельского 
поселения); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников гимназии, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися 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, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации 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 проектированию) 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 вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в гимназии и за ее пределами; 

– организация   и участие в благотворительных программах и акциях на различном 
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уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

В МБОУ«Сухаревская СОШ» реализуются технологии взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются 

и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, 

поэтому технология 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 складывается взаимодействие между педагогическими работниками и 

семьей обучающегося в МБОУ«Сухаревская СОШ» 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ 

«Сухаревская СОШ»  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Сухаревская СОШ» 

НМР РТ являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники 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 профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок, на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования 

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 образовательной 

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. 
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Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

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 может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы в МБОУ «Сухаревская 

СОШ» НМР РТ реализуются в рамках проведения «Дня дублера» по профессии учителя. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных 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 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) 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 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровье сберегающих 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 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно- спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных  организаций– медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего 

связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 



114  

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. В МБОУ«Сухаревская СОШ» 

реализуются в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в гимназзи 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, обеспечивает 

межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса осуществляется интеграция с 

курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального 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 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ на 
физическое, социально- психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни гимназии; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели 

и задач воспитания и социализации. 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

поотношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,  

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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 доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

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 взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
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культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

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, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к   самообслуживанию,   включая   обучение   и   выполнение   домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности  

МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ по обеспечению воспитания  

и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в гимназии сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

– степень учета в школе состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений    по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации 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 
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собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные 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 

обучающимися и учителями; 
– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, 

а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе; учет возрастных особенностей, традиций школы, специфики ученического 

класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 
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– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

План-сетка мероприятий приводится в плане воспитательной работы МБОУ 

«Сухаревская СОШ» НМР РТ ежегодно 
 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей гимназии. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 

является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

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 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
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Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). Цель 

программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и  социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной

 образовательной программы, профессионального самоопределения, 

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, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, 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 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности МБОУ 

«Сухаревская СОШ» НМР РТ 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР 

РТ проводят учителя-предметники. Специалисты узких профилей в штате школы отсутствуют, 

поэтому привлечение их к работе возможно только через Центр диагностики и 

консультирования 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 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 
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состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса . 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

– Консультативная работа с администрацией проводится при возникающих вопросах 
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теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, 

а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 

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 включены педагоги образовательной организации. 

ПКР может быть разработана рабочей группой поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в школе (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Ориентируясь на заключения ПМПК и учителями определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ осуществляет деятельность службы психолого- 

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

II.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программв сетевом взаимодействии специалистов различного профиля в 
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сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- ценностное 

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

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

II.4.5 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
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ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- волевых 

возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план МБОУ «Сухаревская СОШ» на уровень среднего общего 

образования. 

Учебный план МБОУ «Сухаревская СОШ» отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 
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деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно 

определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

МБОУ «Сухаревская СОШ» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном Положением о формах обучения в МБОУ «Сухаревская СОШ»; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии. 

Учебный план для X, XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план школы является документом, фиксирующим максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным программам; обеспечивающим 

выполнение требований: 

- Закона Российской Федерации (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года N 68-ЗРТ «Об образовании» (с 

изменениями на 20 декабря 2018 года) 

-Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" от 25.10.1991 N 1807-1 
- приказа МО и Н РФ от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования c изменениями и дополнениями от 

от31.01.2012 года, 07.06.2017 года 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015 с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. 

-федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- СанПиНа   2.4.2.2821–10    «Санитарно-эпидемиологические    требования    к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
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декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

-Приказа МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования» в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645. 

В учебном плане МБОУ «Сухаревская СОШ» сохранен объём часов, необходимый для 

освоения обучающимися учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими 

базовый и углубленный уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного 

пространства на территории России. 

Учебные планы 10-11 классов направлены на реализацию универсального образования, 

которое позволяет учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

В 10 -11 классах универсального профиля обязательными предметами                                       являются 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «Физика», «Астрономия»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родная литература» 

В 10-11 классах часть, формируемая участника образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 

В целях обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности, а также для расширения содержания 

предметных областей 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Общественные науки» введены 

курсы «Химия: теория и практика», «География и жизнь», «Информатика и ИКТ», 

«Основные вопросы биологии» 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по каждому учебному предмету, 

курсу учебного плана в конце учебного года после освоения программ по предметам без 

прекращения образовательной деятельности. В 10 классах 4-5 неделю мая, в 11 классах- 3-4 

неделю мая. Формы и сроки промежуточной аттестации для конкретного класса принимаются 

на педагогическом совете из предусмотренных учебным планом вариантов не позднее, чем за 2 

месяца до проведения промежуточной аттестации. 
 

Учебный план для 10-11 классов 
Универсальный профиль ФГОС  

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Базовый 

уровень 

Уровни 

Б/У 

Кол-во часов 

2020/21 

10 кл 

Кол-во 

часов 

2021/22 

11 кл 

Количест

во часов 

за 2 года 

обучени

я 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/70 2/68 4/138 

Литература Б 4/140 4/136 8/276 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1/35 1/34 2/69 

Родная 

литература 

Б 1/35 1/34 2/69 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3/105 3/102 6/207 

     

Общественные История Б 2/70 2/68 4/138 
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науки Обществознание У 3/105 2/68 5/173 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210 6/204 12/414 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/70 2/68 4/138 

Химия: теория и 

практика 

 2/70 2/68 4/138 

Астрономия Б  1/34 1/34 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 3/105 3/102 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б 1/35 1/34 2/69 

     

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

 1/35 1/34 2/69 

Дополнительные 

учебные 

предметы и курсы 

по выбору 

История 

Татарстана 

 

 1/35 

 

1/34 

 

2/69 

 

Химия: теория и 

практика 

 2/70 2/68 4/138 

Информатика и 

ИКТ 

 1/35 1/34 2/69 

География и 

жизнь 

 1/35 1/34 2/69 

Основные 

вопросы 

биологии 

 3/105 3/102 6/207 

   37/1295 37/1258 74/2553 

III.2. Календарный учебный график МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ на уровень 

среднего общего образования. 

1. Календарные периоды учебного года в МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

1. Дата начала учебного года 
(очная форма) 

1 сентября* 

2. Дата окончания учебного 
года 

в 10-ых классах - 31 мая 
в 11 классах – не позже 25 мая 

3. Продолжительность 
учебного года 

10 классы – 35 недель 
11 классы-34 недели (без учёта ГИА) 

*Если 1 сентября приходится на выходной день, то занятия переносятся на 

следующий рабочий день. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных недель 

I четверть 1 сентября* 5 неделя октября 8 недель 

II четверть 2 неделя ноября 3 неделя декабря 7 недель 

III четверть 2 неделя января 4 неделя марта 11 недель 
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Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 10 -е классы 

10 -е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I четверть 1 сентября* 5 неделя октября 8 недель 

II четверть 2 неделя ноября 3 неделя декабря 7 недель 

III четверть 2 неделя января 4 неделя марта 11 недель 

IV четверть 1 неделя апреля 25 мая 8 недель 

Итого в учебном году 34(без учёта ГИА) 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

Продолжительность каникул  10 классы 

Каникулярны

й период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 4-5 неделя 
октября 

2 неделя ноября 7 

Зимние каникулы 4 неделя декабря 2 неделя января 14 

Весенние каникулы 4-5 неделя марта 1 неделя апреля 9 

Летние каникулы 1 июня 31 августа 92 

 

   11 -е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 4-5 неделя октября 2 неделя ноября 7 

Зимние каникулы 4 неделя декабря 2 неделя января 14 

Весенние каникулы 4-5 неделя марта 1 неделя апреля 9 

 

2.2.1. Режим работы МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

Учебная неделя 6 дней 

Урок По 40 минут 

Перерыв 10–15 минут 

 

 Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в 
час 

10 класс 11 
класс 

Учебная 37 37 

Внеурочная до 10 до 10 

 

2.2.2. Регламентирование образовательного процесса на день. Расписание 

звонков и             перемен 

 

IV четверть 1 неделя апреля 31 мая 9 недель 

Итого в учебном году 35 
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1 Начало учебных занятий 10-11 классы в 8.00 

2 Окончание учебных занятий 10-11 классы-13.50, в субботу в 11.55 

3 Сменность занятий Занятия проводятся в 1 смену 

4 Продолжительность урока с 
понедельника по пятницу 

10-11 классы – 40 минут 

5 Продолжительность перемены с 
понедельника по субботу 

10-11 классы 

1 перемена 

2 перемена 

3 перемена 

4 перемена 

5 перемена 

10 минут 

15 минут 

15 минут 

15 минут 

10 минут 

6 Продолжительность перемены в 

вторник 

1 перемена 20 минут 

2 перемена 15 минут 
3 перемена 15 минут 

4 перемена 15 минут 

5 перемена 10 минут 

7 Расписание 

звонков 

10-11 классы 

Пн-сб Вт 

1 урок 8.00-8.40 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 8.50-9.30 

3 урок 9.45-10.25 9.45-10.25 

4 урок 10.40-11.20 10.40-11.20 

5 урок 11.35-12.15 12.00-12.40 

6 урок 12.25-13.05 12.55-13.35 

8 Внеурочная деятельность в 10-11 

классах 

Аудиторные и внеаудиторные занятия в рамках 

внеурочной деятельности проводятся после 45- 

минутного перерыва после последнего урока 

класса, в котором будут проходить занятия, в 

соответствии с утвержденным планом и 
расписанием 

 

2.2.3. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по каждому учебному предмету, 

курсу учебного плана в конце учебного года после освоения программ по предметам без 

прекращения образовательной деятельности. В 10 классах 4-5 неделю мая, в 11 классах- 3-4 

неделю мая. 

Формы и сроки промежуточной аттестации для конкретного класса принимаются на 

педагогическом совете из предусмотренных учебным планом вариантов не позднее, чем     за 2 

месяца до проведения промежуточной аттестации. 

 

III.3. План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ представляет собой описание целостной системы 

функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности. В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, 

в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 
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нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

 

План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

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 
каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

 

Перечень курсов внеурочной деятельности, реализуемых по выбору учащихся на 

уровне среднего общего образования 

 

Направление развитие 
личности 

Название программы по 
внеурочной деятельности 

Количество часов по 
программе в год 

Общеинтеллектуальное «Химия и мы» 34 

«математика в жизни» 34 

Социальное «Юнармия» 34 
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Духовно- 
нравственное 

«Нобелевские лауреаты русской 
культуры» 

34 

Спортивно- 
оздоровительное 

« Спортивный мир» 34 

Общекультурное «Татарский фольклор» 34 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской 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 человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

Проект Классы сроки Ответственный 

Медийный проект 

«Поздравь своего учителя» 

10-11 октябрь Заместитель директора  по 

воспитательной  работе, Совет 
старшеклассников 

Дизайнерский проект 

«Зимний Арт- объект» 

10-11 декабрь Классные руководители, Совет 

старшеклассников 

Спортивно- оздоровительный 

проект 
«Масленица» 

10-11 март Заместитель директора  по 

воспитательной  работе, Совет 
старшеклассников 

Гражданско- патриотический 

проект 

«Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

1
0 

апрель- 

май 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагог – 
организаторы 

 

Воспитательные мероприятия в МБОУ «Сухаревская СОШ» на уровне среднего общего 

       образования нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких 

сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению 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); 
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– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает 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). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Плана внеурочной деятельности содержит инвариантный компонент, который вне 

зависимости от профиля предусматривает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на 

организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе 

которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО 

Характеристика укомплектованности школы педагогическими, руководящими и 

иными работниками 
Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. В таблице 

представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 
образовательную программу среднего общего образования.  

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО  
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 
в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

фактически 

Руководите
ль 
образовате
льного 
учреждени
я 

обеспечивает   
системную 
образовательну
ю и 
административ
но- 
хозяйственную 
работу 
образовательно
го учреждения 

1 высшее  
профессиональное 
образование  по 
направлениям  
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 

высшее , 
профессиональн
ое образование  
по 
направлениям  
подготовки 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент в 
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работы на 
педагогических 
должностях 
должностях не менее 5 
лет 

образовательном 
учреждении», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы 25 
лет 

Заместител
ь 
руководите
ля 
(заместите
ли по УР и 
ВР) 

Координирует 
работу 
преподавателе
й,  
воспитателей, 
разработку 
учебно-
методической 
иной 
документации 
Обеспечивает 
совершенствов
ание методов 
организации 
образовательно
го процесса 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательно
го процесса 
 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям  

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее5 

лет  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по 

направлениям  

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы 

27(19)лет 

учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся 
способствует 
формированию 
общей 
культуры 
личности 
социализации, 
осознанного 
выбора 
освоения 
образовательн
ых программ 
 

10 Высшее 
профессиональное 
образование или 
Среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований  к стажу 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
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работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

Преподава
тель-
организато
р ОБЖ 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные,  в 

том числе 

факультативны

е и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приѐмы, 

методы и 

средства 

обучения 

 

1 Высшее 
профессиональное 
образование и 
Профессиональная 
подготовка по 
направлению  
подготовки   
«Образование  и 
педагогика»   или   ГО   
без   предъявления 
требований  к  стажу  
работы,  либо  среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению  
подготовки   
«Образование  и 
педагогика» или ГО и 
стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет, либо 
среднее 
профессиональное 
(военное) образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование  в области 
образования и 
педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет  

Высшее 
профессиональн
ое образование, 
повышение 
квалификации 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти» 

библиотека
рь 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационн
ым ресурсам 
участвует,  в 
духовно-

 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность 

среднее 
профессиональн
ое образование 
по 
специальности 
«Автоматизиров
анные системы 
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нравственном 
воспитании, 
профориентац
ии 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационн
ой 
компетентност
и 
обучающихся. 

обработки 
информации», 
профессиональн
ая 
переподготовка 
«Менеджмент 
организации 
культуры и 
искусства» 

Лаборант следит за 
исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет 
его наладку. 
Подготавливае
т оборудование 
к проведению 
экспериментов. 

 среднее  
профессиональное  
образование  без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или начальное  
профессиональное  
образование  и стаж  
работы  по  
специальности  не  
менее  2 лет. 

среднее  
профессиональн
ое  образование   

 
 

В целом муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ 

«Сухаревская СОШ» НМР РТ  полностью обеспечена квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации в  в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Набережночелнинском институте 

педагогических технологий  и ресурсов. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.  
Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации 

и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 
является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять 

лет.  
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  
Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В 
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настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая.  
В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации. 
Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда.  
Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций» отражены в план-графике.  

Приложение 3 к ООП ООО  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  
критерии оценки, 

содержание критерия, показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Проводятся мероприятия: 

 Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
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 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  
 Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС ООО.  
 Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы,  
 отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации.  

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.  

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС ООО.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 
фиксируются в «Кадровое обеспечение ОП». 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ 

«Сухаревская СОШ», реализующих ООП СОО 

В плане учебно-воспитательной работы МБОУ «Сухаревская СОШ» представлены планы- 

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Система методической работы ориентирована на организацию эффективного 

информационно-методического сопровождения образовательного процесса и стимулирование 

профессионального развития педагогов на основе использования управленческих и 

педагогических проектов с целью повышения качества образования. 

Цикличность работы структур методической службы: 

1.Тематические заседания педагогического совета коллектива - 4раза в год  

2.Педагогическая конференция по итогам года и формированию задач школы – август 

каждого года 

3. Деятельность школьных методических объединений – в течение года, по 5 плановых 

заседаний 

План методической работы в МБОУ «Сухаревская СОШ» проектируется на основе 

данных диагностики педагогических затруднений с последующим оказанием адресной 

информационно – педагогической помощи; включает в себя информационное обеспечение 

профессионального роста педагогов через создание условий для оптимального доступа к любой 

информации; осуществление педагогического мониторинга; формирование банка данных 

педагогического опыта; вовлечение членов педагогического коллектива в деятельность 
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методических объединений, творческих групп. 
Методической службой повышение квалификации педагогов организуется по 

приоритетным для школы направлениям:  

организация работы по переходу на ФГОС СОО и освоению учителями методики 

современного урока, соответствующего требованиям ФГОС СОО и методики проектирования и 

достижения метапредметных и личностных результатов освоения образовательных программ. 

Повышение квалификации осуществляется в рамках работы педагогического совета школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации в системе методической работы 

МБОУ «Сухаревская СОШ» — профессиональная готовность педагогов средней школы к 

реализации ФГОС СОО: 
обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС СОО; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Курсовая подготовка в гимназии осуществляется на плановой основе, курсами повышения 

квалификации, в том числе по проблемам реализации ФГОС СОО педагоги охвачены на 90%. В 

рамках информационно-методического сопровождения организуется непрерывное 

информирование коллектива о методических и обучающих мероприятиях, что помогает 

выстраивать образовательный маршрут на образовательных платформах. 

С целью оказания помощи в овладении требованиями к современному уроку оказывается 

методическое сопровождение молодым специалистам оказывается наставническая помощь. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в системе методической 

работы осуществляется в разных формах: на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета, школьного методического объединения. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

«Сухаревская СОШ» Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Непременным условием реализации требований ФГОС СОО при реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования является создание 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному общему образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого- педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и
 соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 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 условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей  профессиональной                                

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
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сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности МБОУ «Сухаревская СОШ»  является 

психолого- педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого- педагогических кадров. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

На достижение этого результата направлена как система образовательных областей, так и 

система формирования универсальных учебных действий, реализуемая педагогами основной 

школы в условиях урочной и внеурочной деятельности. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Данное направление деятельности реализуется в МБОУ «Сухаревская СОШ» посредством 

мониторинга, который представляет собой диагностику психофизического развития 

обучающихся в целом и учет влияния полученных результатов на формирование конкретных 

видов УУД. Мониторинг включает три направления для более точного составления 

индивидуального образовательного 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 педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

педагогами. 

– обучение педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. В рамках формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

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-воспитательного 

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, семинаров 

и практикумов, тренингов; 

– - проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам 

развития детей и подростков, особенностям их обучения в условиях реализации ООП; 

– - формирование потребности в психологических знаниях и их практическом 

применении, а также желания родителей использовать приобретенные знания в общении с  

ребенком, в развитии у него деятельностных способностей; 

– - развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 
– - диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления запроса родителей                                      к 
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психологу по вопросам введения ФГОС. 

– -выработка рекомендаций по организации предметно-развивающей среды в школе. 
 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в МБОУ «Сухаревская СОШ» как 

в рамках урочной, так и во внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания 

обучающихся 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 
сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

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; феноменологическая 

диагностика выполняется по запросам администрации, педагогов, родителей, обучающихся и при 

выявлении учащихся с особыми образовательными потребностями; экспертиза 

образовательного процесса; психологическая экспертиза по запросам. 

– Профилактическая и просветительская деятельность. 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 оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; проведение 

систематизированного психологического просвещения педагогов, проведение 

систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительскихсобраний, 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 проведении 

психологической диагностики. 

– Развивающая и коррекционная работа. Цель: составление системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. Направления: развитие 

личностных и метапредметных УУД; развитие познавательной сферы учащихся: внимания, 

воображения, мышления, памяти; снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 
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развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; 

актуализация внутренних ресурсов. 

– Консультативная деятельность. Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. Виды: консультации с учащимися, имеющими проблемы 

в общении и обучении; консультации с родителями учащихся, имеющих проблемы в общении и 

обучении; консультации с педагогами по запросу. 

 

III.4.3 Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

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 основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

- административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
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включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовтельным 

учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 

следующих уровнях: 

на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

на уровне образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений), 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и 

на уровне образовательного учреждения. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: фонд оплаты труда образовательного учреждения 

состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах, 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в т.ч. здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 
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-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной уровне и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения 

III.4.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ 

имеются: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

спортивный зал; 

спортивная площадка; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

гардеробы, санузлы; 

приусадебный участок. 

настоящий момент Школа представляет собой современное образовательное учреждение с 

достаточно развитой материально-технической базой. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья, 

классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала), 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-аппаратурой, 

необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, 

эффективного использования современных образовательных технологий. Кроме того, в школе 

имеются принтеры, сканеры и ксероксы. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, 

аудио- и видеодиски, используемые в учебном процессе. В школе есть компьютерный класс, 

оснащенный современной техникой, с выходом в Интернет. Создана единая компьютерная сеть 

с электронным документооборотом. 

Школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием.  

В школе сформирована административная локальная сеть, есть выход в Интернет. 

Организован плановый доступ учащихся и сотрудников школы к ресурсам сети  Интернет. 

Учащиеся и педагоги могут не только пользоваться Интернетом, но и проходить дистанционное 

обучение, вести переписку, участвовать в различных проектах.  

Оснащенность кабинетов: 

Оснащенность кабинета истории и обществознания 

 

Наименование имущества Количество 

Парты  8 шт 

Стулья 16 шт 
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Учительский стол 1 шт 

Мягкий стул  1 шт 

Шкафы  2 шт 

Экран 1 шт 

Мультимедийный проектор 1 шт 

Ноутбук  1 шт 

Карты  19 

Схемы 

 

3 

 

Оснащенность кабинета родного языка 

 

Наименование имущества Количество 

Парты  8 шт 

Стулья 16 шт 

Учительский стол 1 шт 

Мягкий стул  1 шт 

Шкафы  5 шт 

Экран 1 шт 

Мультимедийный проектор 1 шт 

Ноутбук  1 шт 

 

Оснащенность кабинета русского языка 

 

Наименование имущества Количество 

Парты  9 шт 

Стулья 18 шт 

Учительский стол 1 шт 

Стул учительский  1 шт 

Шкафы  4 шт 

Экран 1 шт 

Мультимедийный проектор 1 шт 

Ноутбук  1 шт 

 

          Оснащение кабинета иностранного языка 

 

Наименование имущества Количество 

Стол учительский 1 

Стол ученический 1 

Стулья ученические  20 

Стул учительский 1 

Парты 10 

Шкафы  4 

Тумбочка 2 

Классная доска 1 

Ноутбук 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

Колонки 1 

Алфавит (настенная таблица) 1 

Касса букв и буквосочетаний 1 

Наборы тематических картинок 1 
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Карты Германии 1 

Словари  

Аудиозаписи к УМК  

Мячи, игрушки  

 

Оснащенность кабинета информатики 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1. Стол учительский 1 

2. Столы компьютерные 5 

3. Столы компьютерные 2 

4. Столы компьютерные 1 

5. Парты 9 

6. Стул учительский 1 

7. Стулья ученические 23 

8. Доска интерактивная 1 

9. Компьютер для учителя (ноутбук) 1 

10. Классная  доска 1 

11 Шкаф мебельный закрытый 1 

 

ТСО, Компьютерная техника 

 

№ 

п/п 

Наименование ТСО Кол-во 

1 Компьютер  DEPO EGO  1 

2 Компьютер  FQC-03543 1 

3 Компьютер   IGL00007499 5 

4 Ноутбук acer Aspire E1-531 1 

5 Ноутбук учительский ICL 1 

6 Принтер HP LaserJet P1102 1 

7 Колонки Defender SPK 33?5 1 

8 Интерактивная доска StarBoard 1 

9 Проектор EPSON 1 

10 Сетевое оборудование Link 1 

11 Учебный конструктор Технология и физика 3 

12 Планшетный ноутбук ICLNechnoLLC 10 

13 3D принтер HERCULES G2 1 

 

Оснащенность кабинета физики (лаборатория физики). 

№ Название оборудования Количество  

 Приборы общего назначения  

1 Весы технические до 1кг с разновесами 4 

2 Выпрямитель ВСШ-6 1 

3 Машина центробежная червячная МЦЧ 1 

4 Метрономы 2 

5 Тарелки вакуумные 1 

6 Термометры комнатные 2 

Механика 

1 Ведерко Архимеда  1 
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2 Грузы наборные  на 1 кг 9 

3 Динамометры демонстрационные  2 

4 Двусторонний баллистический пистолет 4 

5 Манометр демонстрационный 1 

6 Пресс гидравлический 2 

7 Приборы для демонстрации давления внутри жидкости 1 

8 Прибор для демонстрации обтекания тел ПОТ-м 1 

9 Рычаги демонстрационные 1 

10 Сосуды сообщающиеся 1 

11 Тела неравной массы 1 

12 Тележки самодвижущиеся 2 

13 Шары для взвешивания воздуха ШВВ 1 

Теплота 

1 Термометры лабораторные от 0 до 360 С 4 

2 Теплоприемник ТПр 1 

3 Приборы для изучения газовых законов 1 

Электричество 

1 Амперметр с гальвонометром демонстрационный 1 

2 Вольтметр с гальвонометром демонстрационный 1 

3 Индуктор высоковольтный 2 

4. Катушка для демонстрации магнитного поля тока 1 

5 Магазин сопротивлений демонстрационный 1 

6 Магниты дугообразные 4 

7 Магниты керамические для демонстрации взаимодействия. 1 

8 Магниты полосовые 2 

9. Машина магнито-элетрическая 1 

10 Машина электрофорная 1 

11 Набор по электролизу 1 

12 Палочки из стекла 3 

13 Палочки из эбонита 6 

14 Приборы для демонстрации вращения рамки с током в 

магнитном поле 

2 

15 Прибор для демонстрации правила Ленца 1 

16 Прибор для электролиза солей 1 

17 Стрелка магнитная на штативе 2 

18 Трансформаторы на панелях 4 

19 Трубки с двумя электродами 1 

20 Электроскоп 1 

21 Электромагнит разборный дугообразный 1 

Лабораторные для фронтальных работ 

1 Амперметры магнитоэлектрической системы 4 

2 Вольтметры магнитоэлектрической системы 4 

3 Динамометры учебные 25 

4 Желоба лабораторные 10 

5 Источники питания (батарейки) 6 

6 Калориметры 3 

7 Ключи замыкания тока 10 

8 Наборы грузов по механике  НГМ-100 1 

9 Наборы тел для калориметра 1 

10 Наборы тел из 20 брусков 3 
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11 Реостаты ползунковые 7 

12 Рычаги-линейки 10 

13 Спиртовки лабораторные 5 

14 Сетки металлические асбестированные 10 

15 Термометры лабораторные от 0 до 100 С 6 

16 Цилиндры измерительные с носиком на 100 мл. 10 

17 Штативы для фронтальных работ 7 

18 Штативы изолирующие 1 

Для практикума 

1 Метроном механический 1 

2 Пистолет баллистический лабораторный 4 

3 Набор по кинематике и динамике 3 

4 Набор по кинематике и динамике с движущейся тележкой 1 

5 Набор по интерференции и дифракции света 1 

6 Гигрометр металлический 1 

7 Гигрометр волосной метеорологический 1 

8 Набор пружин с различной жесткостью 4 

9 Наборы «Опыты по физике в школе и дома» 4 

10 Прибор для демонстрации состава воздуха 1 

11 Линейка визирная 1 

12 Мензула (Алидада) 1 

13 Комплект учебных ареометров 1 

14 Электронный усилитель (лабораторный) 1 

Колебания, волны, звук 

1 Камертоны  на резонаторных ящиках 2 

2 Молоточки резиновые для камертонов 1 

3 Машина волновая 1 

Оптика 

1 Набор по оптике. 1 

2 Набор по флуоресценции. 1 

3 Бипризма-Френеля(кювета) 3 

4 Бипризма-Френеля на подставки 2 

5 Светофильтры из оптического стекла 3 

 

Оснащенность спортивного зала  МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ. 

 

 Инвентарь Количество в наличии 

Спортивный зал  1 

Раздевалка для девочек 1 

Раздевалка для мальчиков 1 

Лыжная база 1 

Стенды информационные 7 шт. 

Стенд ГТО 1 шт. 

 

Перечень лыжной базы МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ. 

 

Лыжный инвентарь Количество в наличии 

Лыжи деревянные детские.  3 пар 

Лыжи пластиковые детские 6 пар 

Лыжи деревянные  подростковые 5 пар 
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Лыжи пластиковые подростковые                       5 пар 

Лыжи полу пластиковые  взрослые            6 пар 

Лыжи пластиковые взрослые                      8 пар 

Лыжные  палки детские 8 пар 

Лыжные ботинки 36 пар 

Лыжные  палки взрослые 35 пар 

Лыжный станок настенный 1 шт. 

 

Перечень спортивного инвентаря  и оборудования МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ. 

 

 Инвентарь Количество в наличии 

Волейбольные мячи   8шт. 

Баскетбольные мячи 10 шт. 

Футбольные мячи 5 шт. 

Баскетбольные шиты с кольцами  2 шт. 

Волейбольная сетка 2 шт. 

Гимнастические обручи 6 шт. 

Гимнастический козел 1 шт. 

Гимнастический конь 1 шт. 

Гимнастические лестницы 2 шт. 

Гимнастический мостик 1 шт. 

Гимнастические маты 6 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Скакалки 10 шт. 

 

Перечень спортивного инвентаря  и оборудования спортивной площадки МБОУ 

«Сухаревская СОШ» НМР РТ. 

 

 Инвентарь Количество в наличии 

Волейбольные стойки   2шт. 

Баскетбольные стойки 2 шт. 

Футбольные ворота 2 шт. 

Прыжковая яма  1 шт. 

Тренажеры 6 шт. 

Гимнастические перекладины. 6 шт. 

Гимнастические брусья 4 шт. 

Полоса препятствий 1 шт. 

Лабиринт 2 шт. 

Гимнастическое бревно 2 шт. 

Скамьи 4 шт. 

Горизонтальная лестница 2 шт. 

 

Оснащенность кабинета технологии 

 

№ Наименование К-во 

1 Стол (ученический) 6 

2 Стол (учительский) 1 

3 Шкаф книжный 1 

4 Стулья мягкие 12 

4 Утюг 1 
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6 Гладильная доска 1 

7 Доска магнитная школьная 1 

9 Швейные машины 4 

10 Уголок кулинарии: 1 

11 Шкаф для посуды 1 

12 Стол разделочный 2 

13 Плитка электрическая  1 

14 Чайник электрический 1 

 

Оснащенность кабинета труда (столярное дело) 

 

№ 

п/п 

Наименование Количест

во 

Примечан

ия 

1 Верстак столярный учебный  7  

2 Электровыжигатель по дереву 2  

3 Электропаяльник  2  

4 Лобзик ручной 10  

5 Ножовка по дереву 5  

6 Рубанок 6  

7 Стамеска  6  

8 Напильник драчевый 5  

9 Киянка  5  

10 Набор сверл по дереву 1  

11 Термопистолет клеевый 2  

 

Оснащенность кабинета труда (слесарное дело) 

 

 

Оснащенность кабинета труда  (станочное и эл.оборудование) 

 

№ 

п/п 

Наименование Количес

тво 

Примеча

ния 

1 Сверлильный станок  1  

2 Заточной станок  1  

3 Электродрель  1 Точка 

роста 

4 Шуруповерт  1 Точка 

роста 

5 Электролобзик  1 Точка 

роста 

6 Круглопильный станок 1   
 

Оснащенность учебных кабинетов 

 

 Оснащенность  

 Наименование Количеств

о 

Примеча

ния 

1 Верстак слесарный учебный 2  

2 Тиски слесарные 1  

3 Ножницы по металлу  2  

4 Набор свёрл 1  
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Учебный кабинет 

Кабинет истории Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 95% 

Печатные пособия: 75% 

Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование (русифицированное): 0% 

Учебно-практическое оборудование: 75% 

 

Кабинет биологии Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 95% 

Печатные пособия: 75% 

Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование (русифицированное): 0% 

Учебно-практическое оборудование: 50% 

 

Кабинет математики Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 95% 

Печатные пособия: 75% 

Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование (русифицированное): 0% 

Учебно-практическое оборудование: 50% 

 

Кабинет информатики Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 100% 

Печатные пособия: 30% 

Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование (русифицированное): 

100% 

Программное обеспечение: 80% 

 

Кабинет №6  

Кабинет русского языка 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 70% 

Печатные пособия: 30% 

Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование (русифицированное): 0% 

Учебно-практическое оборудование: 75% 

 

Кабинет физики и химии Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 95% 

Печатные пособия: 40% 

Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование по химии: 20% 

Учебно-практическое оборудование по физике: 70% 

Учебно-практическое оборудование по химии: 30% 

 

Кабинет родного  языка  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 50% 

Печатные пособия: 60% 

Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование (русифицированное): 0% 

Учебно-практическое оборудование: 50% 

Кабинет ИЗО Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 30% 

Печатные пособия: 25% 

Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование (русифицированное): 0% 

Учебно-практическое оборудование: 50% 

Кабинет иностранного языка Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 95% 

Печатные пособия: 75% 
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Информационно- коммуникационные средства: 100% 

Интерактивное оборудование (русифицированное): 0% 

Учебно-практическое оборудование: 50% 

Кабинет технологии 

(мастерская) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 75% 

Печатные пособия: 50% 

Учебно-практическое оборудование: 50% 

 

Фонд  школьной библиотеки: учебный фонд составляет, художественный и методический 

фонд-  экземпляр. Обеспеченность учащихся бесплатными учебниками по стандартным  

программам составляет 100%.  

Школа обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на  

 Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

Материально-техническая база школы постоянно обновляется. 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО соответствии с 

требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации ООП CОО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода  информации  на  бумагу  и  т. п.  и  в  трехмерную  материальную  среду 

(печать); 
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- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Материально-техническая база школы в основном соответствует задачам по обеспечению 

ООП СОО необходимым учебно-материальным оснащением образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

самостоятельной образовательной деятельности; 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

ровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 
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сканирование); 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 в трехмерную материальную среду (печать); 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с                                                                        ООП СОО 

МБОУ «Сухаревская СОШ» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «Сухаревская СОШ», сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО «Сухаревская СОШ» 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные 

в МБОУ «Сухаревская СОШ» условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

-учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел ООП СОО МБОУ «Сухаревская 

СОШ» характеризующий систему условий, содержит: 
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-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО  МБОУ «Сухаревская СОШ»; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 -анализ имеющихся в МБОУ «Сухаревская СОШ» условий и ресурсов реализации 

основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 -установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП СОО МБОУ «Сухаревская СОШ», сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного 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 

условий; 

 -разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
III.6. Сетевого график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Срок

и 
реали
зации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления или иного локального акта о 

введении в 
образовательной организации ФГОС СОО 

Имеется 

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО 

Утвержден 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально- техническое 

обеспечение и др.) 

Обеспечено 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего 

общего образования образовательной организации 

Разработана 

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

Утверждена 
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6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным 
стандартом педагога 

Приве

дены в 

соотве

тствии 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Определен 

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной организации 

с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Разработаны. 
скорректиров
аны 

 

9. Доработка: 
– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

положения о формах получения образования. 

Доработаны 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

Определены 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Скорректир

ова ны, 

имеются 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Обеспечена 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Разрабо

тана, в 

наличи

и 
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3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в части, 

формируемой 

участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Разработан, в 
наличии 

4. Привлечение органов государственно- общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего 
общего образования 

Привлечены 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Соответствуе
т 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО 

Имеется, 

скоррект

ирован 

3. Корректировка плана научно- методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Имеется, 

скоррект

ирован 

V. 
Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

Размещены 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Информирова
н а 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП образовательной 
организации 

Изучено 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Обеспечено 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Соответствуе
т 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

и СанПиН 

Соответству
ют 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников 

образовательной организации 

Соответству
ют 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

Соответствуе
т 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечено 
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7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Доступ 
имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Обеспечено 

III.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО МБОУ «Сухаревская 

СОШ» проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей 

и индикаторов согласно Плана реализации внутренней системы оценки качества образования. 


