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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная  школа» Томского района является основным документом, 

определяющим содержание среднего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность   образовательной   организации   в   единстве   урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы среднего общего 

образования  

            Целями реализации образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 организация учебного процесса с учетом целей, базового объема, содержания и 
планируемых результатов среднего общего образования, отраженных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее — 

ФГОС СОО) и федеральной образовательной программе среднего общего образования 

(далее — ФОП СОО), в условиях модернизации современного образования; 

 создание условий для становления и развития личности обучающегося в ее 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; 

 создание условий для формирования индивидуальной образовательной 
траектории для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 обеспечение достижения планируемых результатов среднего общего 
образования. 

Достижение поставленных целей реализации образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего 

образования требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО. 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 



семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования обучающимися, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей, интересов обучающихся, в том числе 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, через систему клубов, 

секций, студий, кружков и других, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 реализация рабочей программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной 

программы среднего общего образования с образовательными и социальными партнерами. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования  

           В основе разработки образовательной программы среднего общего образования  

лежат следующие принципы и подходы: 

 принцип учета ФГОС СОО и ФОП СОО: образовательная программа среднего 
общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО и ФОП СОО 

к целям, базовому объему, содержанию, планируемым результатам и условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 



 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 принцип непрерывности образования: взаимосвязь и согласованность всех 

уровней образования в образовательной организации в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования, а также подготовка обучающихся к 

продолжению образования после ее завершения; 

 принцип индивидуализации обучения: образовательная программа среднего 
общего образования предусматривает разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами и обучающихся с ОВЗ        и инвалидов; 

 системно-деятельностный подход: образовательная программа среднего общего 
образования предполагает ориентацию на результаты обучения, на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: образовательная программа 
среднего общего образования предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающую направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: исключение при организации образовательной 

деятельности технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение в соответствие объема учебной нагрузки, способа организации 

учебных и внеурочных мероприятий требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021. № 2 (далее — Гигиенические нормативы) и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика образовательной программы среднего общего 

образования  

           Образовательная программа среднего общего образования раpботана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, федеральной образовательной программой 

среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371. 

Разработка образовательной программы среднего общего образования 
осуществлялась с привлечением коллегиальных органов управления (педагогического 
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совета, совета родителей, совета обучающихся), обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления образовательной организацией, а также с учетом 

потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных особенностей 

населения. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 16-18 лет. В старшем 

подростковом возрасте ведущую роль играет учебно-профессиональная деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения и перехода к практической реализации принципа вариативности 

образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся 

собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, 

личностных особенностей. 

Учебно-профессиональная деятельность на уровне среднего общего образования 

предполагает: 

 реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на основе 
анализа социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации 

развития подростка в современном российском обществе; 

 переход к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

 формирование у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 
познавательной и социальной деятельности; 

 завершение программы формирования на данном уровне общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов. 

 
Образовательная программа среднего общего образования включает три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации образовательной программы среднего общего образования, а   

также   способы определения достижения этих целей   и   результатов, и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает следующие   образовательные   программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 



деятельности, а также механизмы реализации образовательной программы среднего общего 

образования  и включает: 

 учебные планы среднего общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
 

Образовательная программа среднего общего образования предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и 

«Основы безопасности и защиты Родины». 

Образовательная программа среднего общего образования  учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования соответствуют современным целям среднего общего образования, 

представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

           Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования включают: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 
созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

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

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 



 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
Также личностные результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования Лицея № 369 включают результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение: 

использовать базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 



оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

использовать базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

работать с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым 
и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности 

и предполагает умение: 

осуществлять общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 



осуществлять совместную деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 
участников обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

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

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 
умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта и 

предполагает умение: 

владеть навыком самоорганизации: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

владеть навыком самоконтроля: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

обладать эмоциональным интеллектом, предполагающим сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

принимать себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности   по   получению   нового   знания,   его   интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретных умений; 

 сформулированы на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение 
которого гарантирует государство построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета; 

 определяют требования к результатам освоения образовательной программ 

среднего общего образования по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету; 

 обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования устанавливаются для учебных предметов на базовом и  углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования является основой для внутренней системы оценки качества образования, 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Основными функциями системы 



оценки являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки школы, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования школы. Система оценки школы включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую аттестацию. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 



работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования школы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в 

соблюдении норм и правил, установленных школе; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования школы, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной 
и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением Педагогического 

совета школы. Инструментарий строиться на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 



учебных действий. 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Дополнительным источником данных о достижении обучающимся отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам и (или) комплексных работ на 

межпредметной основе. В ходе текущей, тематической оценки может быть определено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками. 

Индивидуальный учебный проект или учебное исследование (далее вместе — 
проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую и другие). 

Индивидуальный учебный проект или учебное исследование может выполняться по 

одному из следующих направлений: 

 исследовательское; 

 инженерно-конструкторское; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационно-технологическое; 

 социальное; 

 экономическое; 

 игровое; 

 творческое; 

 спортивно-оздоровительное. 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Обучающиеся самостоятельно осуществляют выбор руководителя проекта, которым 
может являться как педагог школы, так и работник иной образовательной организации, в 

том числе высшего образования, а также работник иной организации. 

Тема проекта согласовывается с руководителем проекта. 

План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 

Общим требованием ко всем проектам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, с указанием ссылок на информационные источники. В случае 

заимствования текста без указания ссылок на источник (плагиата) проект к защите не 



допускается. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Проект оценивается по критериям
1
 сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 

и выбрать способы ее решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

 коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с кратким паспортом проекта, презентации обучающегося. 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования школы с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

 знание и понимание; 

 применение; 

 функциональность. 
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах (знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов). 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 



 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При    оценке     сформированности     предметных    результатов     по     критерию 

«функциональность» разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 
в ходе изучения отдельных предметов, т. е. способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 
в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например, элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

 оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 
построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) 

знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Эти процедуры проводятся в рамках внутришкольного мониторинга. 

 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Особенности оценки по отдельным учебным предметам зафиксированы в 

пункте 1.3.4  целевого раздела образовательной программы среднего общего образования 

школы. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится образовательной организацией в начале 10 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 



Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 
 

Текущая и тематическая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
2
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них отдельно. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 
 

Портфолио 

         Портфолио 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, так и 
работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и др.). На уровне среднего 

общего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

сторонних организаций (например, сертификаты, свидетельства, дипломы и грамоты 

олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, входящих в 

Перечень, утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерации на 

соответствующий учебный год). 

Отбор работ и отзывов для портфолио осуществляется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем, при участии семьи обучающегося. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне 

основного общего образования. 

Портфолио формируется в электронном виде в течение всего периода обучения на 
уровнях основного общего и среднего общего образования. всех лет обучения в основной и 

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, могут быть использованы при 



поступлении в образовательные организации следующего уровня образования. 

 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

Педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по 

каждому изучаемому учебному предмету, курсу (в том числе внеурочной деятельности). 

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная аттестация в 

рамках внеурочной деятельности проводится безотметочно — качественно без фиксации 

достижений обучающегося в документе об образовании (дневнике), с отражением 

результата прохождения обучающимся курса внеурочной деятельности в отчетной 

документации ответственного работника школы 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс обучения, а также для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами, локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

Итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, является обязательной процедурой, 
завершающей освоение образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация (итоговая оценка) по учебному предмету осуществляется на 

основании результатов внутренней и внешней оценки. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по учебному предмету. К результатам внешней оценки относятся результаты 

государственной итоговой аттестации (далее — ГИА). 

Итоговые работы проводятся по тем учебным предметам, которые для данного 

обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по учебному предмету устанавливается решением 

Педагогического совета школы по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по учебному предмету для обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования школы могут служить: письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической частью 

(эксперимент, исследование, опыт и т. п.), а также работа в устной форме (итоговый зачет 



по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т. д. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
регламентируется Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», иными нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными актами образовательной организации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов (далее — КИМ), 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, и в форме 

государственного выпускного экзамена (далее — ГВЭ) с использованием КИМ. 

К ГИА 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 обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования школы является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО ГИА обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным 

предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский, испанский 

и китайский язык), «Информатика», которые обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ по учебному предмету «Математика». 

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов внутренней оценки. 

1.3.4. Особенности оценки по отдельным учебным предметам 

 

1.3.4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» 

Результатом проверки уровня освоения учебного материала является отметка. 
При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 
дифференцированный подход к организации работы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 

1. дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний, с 

правильным использованием биологических терминов; 

2. материал изложен в определенной логической последовательности, научным 

языком, 

3. в ответе отсутствуют ошибки и неточности; 
4. ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

1. дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний; 
2. материал изложен в определенной последовательности; 

3. допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

1. дан полный ответ, но при этом допущены существенные ошибки, неточности в 

использовании научных терминов или ответ неполный, нарушена логика ответа; 



2. дан неполный ответ, сопровождающийся наводящими вопросами со стороны 

учителя. 

Отметка «2»: 

1. ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала; 
2. допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

3. отсутствие ответа. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И 

ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Самостоятельная работа проводится на уроках закрепления и изучения нового 

материала. 

Цели самостоятельной работы: 

1. На уроках закрепления проверка детьми своих знаний и умений по данной теме. 
2. На уроках нового материала обучение и совершенствование способов работы 

(графики, схемы, таблицы, работа с учебником). 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые работы. 

Контрольные работы продолжительностью на весь урок программа по биологии не 

предусматривает. 

По продолжительности текущие проверочные работы в 5-7 классах могут занимать 

5-15 минут, в 8-11 классах — до 20 минут. Итоговые письменные работы в старших классах 

могут проводиться в течение 30 минут. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 
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. 
Отметка «3» ставится, если ученик правильно 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. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка «3» или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 

 

Тест проводится на каждом уроке по теме изученного материала. Цель теста: 

выявить проблемные вопросы, необходимые для повторения на уроках обобщения знаний 

в конце темы. 

Для перевода количества баллов в оценку с одним правильным ответом: 

Максимальное 
количество баллов 

«5» «4» «3» «2» 

30 30-26 25-20 19-15 14 и менее 

15 15-13 12-10 9-7 6 и менее 

10 10 9-8 7-6 5 и менее 

5 5 4 3 2 и менее 

 

При предъявлении обучающимся более сложных форм заданий в тестовом 

формате можно рекомендовать следующее: 



Задание Оценивается 

указать один правильный ответ из четырех 1 балл 

выявить все правильные ответы (множественный выбор) 2 балла 

выявить три правильных ответа из шести (множественный выбор) 2 балла 

установить соответствие 2 балла 

установить правильную последовательность (процессов, явлений и 
т.п.) 

2 балла 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

Процент 
выполнения 

91-100% 75-90% 60-74% 30-59% Менее 30% 

Уровень знаний Повышенный Базовый Низкий 
Очень 
низкий 

Отметка «5» «4» «3» «2» «1» 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) 

РАБОТ 

 

Лабораторная работа носит обучающий характер, а практическая — 
контролирующий. 

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, 

закономерностей). Содержанием лабораторных работ является экспериментальная 

проверка формул, методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, 

ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их 

качественных и количественных характеристик, наблюдение и развитие явлений, 

процессов и др. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений, например, решение задач по генетике. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы) 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. опыт проводил в   условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 



1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в несоблюдении правил/грубое нарушение техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, наблюдение, сделать необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 
подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 



Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Вид контроля Вес оценки 

1 Проверочная работа 1.3 

2 Практическая работа 1.0 

3 Лабораторная работа 1.3 

4 Терминологический диктант 1.0 

5 Тест 1.3 

6 Работа в классе 1.0 

7 Домашнее задание 1.0 

 

1.3.4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

Результатом проверки уровня освоения учебного материала является отметка. 
При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 
дифференцированный подход к организации работы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УСТНОГО ОТВЕТА 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, четко, 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; 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям; 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 



Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты 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 видоизменѐнной 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 географического 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 географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 
10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

2. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; 

3. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

4. 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; 

5. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

6. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки; 

7. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

8. скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

9. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

10. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 



 

Оценка «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 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; 

6. имеются грубые ошибки в использовании карты. 
7. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

8. полностью не усвоил материал. 
 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося педагогом дается краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочет. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

 Не приступал к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с 

анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Отметка «5» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных 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. 

Отметка «4» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

 Выставляется в том случае, когда обучающиеся 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 обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. Ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за 

полной неподготовленности учащегося. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С КАРТОЙ И ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Отметка «5» — правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» — правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» — правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.      

 Отметка «2» — неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, 
полное неумение использовать карту и источники знаний.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА 

КОНТУРНОЙ КАРТЕ 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 

с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 



2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления 

в работу излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С КОНТУРНОЙ КАРТОЙ 

 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням — высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты — названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 
 

Примечание: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕФЕРАТА 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил требования к оформлению реферата; 

 использовал достаточный объем теоретического материала и примеров для 

раскрытия выбранной темы; 

 использовал литературный язык изложения материала; 

 продемонстрировал умение отвечать на поставленные вопросы при защите 

реферата. 
 

Примечание: требования к реферативной работе по ее тематическому содержанию 

соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и практической работе 

одновременно. 

 

Рекомендации учителю: 

1. анализ работы и полученная отметка доводятся до сведения обучающегося 
непосредственно после защиты реферата; 

2. заблаговременно необходимо получить отзыв на реферативную работу от 

рецензента; 

3. необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности; 

4. требования к реферативной работе на отметки «4», «3», «2», «1» соответствуют 



требованиям к устному, письменному ответам и практической работе одновременно. 

 

ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ п/п Вид контроля Вес оценки 

1 Проверочная работа 1.3 

2 Практическая работа 1.0 

4 Работа в контурной карте 1.0 

5 Устный ответ 1.0 

6 Работа в классе 1.0 

7 Домашнее задание 1.0 

 

1.3.4.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

В продуктивной письменной речи на разных этапах обучения оцениванию подлежат 
следующие предметные и надпредметные умения: 

1. Орфография и пунктуация. 
2. Владение словом на уровне ЛЕ и РЕ (лексическая сочетаемость, многозначность, 

словообразование, коммуникативный контекст, средства выразительности). 

3. Владение средствами грамматической связи (согласно кодификатору и 

программе). 

4. Разнообразие и сложность грамматических структур, правильность их 

употребления. 

5. Репродуктивные письменные умения с опорой на образец. 
6. Продуктивные письменные умения создания текстов разного жанра и формата и 

стиля. 
7. Раскрытие содержания и смыслообразование как решение коммуникативной 

задачи (постановка проблемы и аргументация, личный опыт, собственное мнение). 

8. Организация письменного текста в соответствии с логикой и дискурсом. 
 

Предметные и метапредметные умения в письменной речи описаны в Документах 

Совета Европы, в Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком. Уровни 

владения письменной речью могут быть соотнесены со школьными программами по 

английскому языку. 

 
Уровень 

 
Классы 

 

Сформированность умений в 

письменной речи 

Языковые компетенции 

(словарный запас, 

грамматическая правильность 
речи, орфографические умения) 

 
 

А1 

Уровень 

выживания 

 

 

5-6 

Я умею писать простые записки, 

открытки (например, поздравление с 

праздником), заполнять простые 

анкеты и формуляры, вносить свою 

фамилию, национальность, адрес в 

регистрационный листок в 

гостинице. 

Использование отдельных 

простейших слов и словосочетаний в 

повседневных ситуациях 

письменного общения. Использует 

ограниченное/заученное число 

простейших языковых структур. 



 

 

 

А2 

Предпороговый 

уровень 

 

 

 

 

7-8 

 
 

Я умею писать простые короткие 

записки и сообщения. Я могу 

написать несложное письмо личного 

характера (например, выразить свою 

благодарность).Я могу дать краткое 

описание ближайшего круга друзей 

и интересов, событий или действий. 

Словарный запас достаточен для 

удовлетворения основных 

коммуникативных потребностей 

письменной речи. Правильно 

использует простые грамматические 

конструкции. Допускает 

систематические типичные ошибки, 

однако общий смысл письменного 

высказывания ясен. Может писать 

известные по своей звуковой форме 

ЛЕ и РЕ. 

 

 

 

В1 

Пороговый 

уровень 

 

 

 

 

9-11 

Я умею писать простые связные 

тексты на знакомые или 

интересующие меня темы. Я умею 

писать письма личного характера, 

сообщая в них о своих личных 

переживаниях и 9-10 классы 

базовый и впечатлениях. Могу 

описать мечты и надежды, изложить 

сюжет книги, или фильма свои 

впечатления. Я могу кратко 

изложить причины и объяснения 

плану, действию и точке зрения. Я 

умею писать эссе или доклады, 

освещая вопросы или аргументируя 
точку зрения «за» или «против». 

Достаточный словарный запас для 

письменного высказывания на 

большинство тем и событий. 

Трудности в правильном 

употреблении лексики на 

незнакомые темы. Достаточно 

грамотная речь в знакомых 

ситуациях. Заметно влияние родного 

языка. Использование стандартных 

конструкций в предсказуемых 

ситуациях письменного общения. 

Незначительные отклонения от норм 

правописания. 

ТИПЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ВОЗРАСТАМ И ИХ ОБЪЁМ 

 

Типы сочинений 
Возрастная 

группа 
Объем письменного высказывания 

 

Личные письма 

 

5-11 класс 

 

5-6 класс — до 50 слов 

7-9 класс — 80-100 слов 

10-11 класс — 100-140 слов 

 

 
Открытки 

 

 
5-11 класс 

 
5-6 — класс — до 30 слов 

7-8 класс — до 60 слов 

10-11 класс — до 80 слов 

E-mail Message 7-11 класс Те же 

Отзывы: 

 A Book Review 

 a Review of a Film or TV Drama 

 a Concert Review 

 

7-11 класс 

7 класс — 80 — 100 слов +/ — 10% 

8-9 классы — 100 — 120 слов +/ — 10% 

10-11 классы — 200 — 250 слов +/ — 10% 

Сочинения — описания, 

оригинальные произведения: 

 A Description of an Event 
 a Description of a Place, a Person, 

an Animal, anObject 

 a Narrative Story (a Rescue Story, 

an Adventure Story, a Tale, a Film 

Plot) 

 

 

 

5-11 класс 

 
 

5 класс — 50-70 слов +/ — 10% 

6 класс — 80 — 100 слов +/ — 10% 

7 — 8 классы — 100 — 120 слов +/ — 10% 
9 классы — 150 — 180 слов +/ — 10% 

10-11 классы — 200 — 250 слов +/ — 10% 

Эссе: 

 Advantages/disadvantages essay 

 an Opinion Essay 

 

10-11 

10-11 

 
10-11 класс — 200-250 слов+/ — 10% 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТИПА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ «ОТЗЫВЫ» 

(a Book Review, a Review of a Film or TV Drama, a Concert Review) 

 
Решение коммуникативной 

задачи 
Организация текста Лексика Грамматика 

Орфография 

и пунктуация 
Оценка 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью с 

учетом цели высказывания. 

Фактические ошибки 

отсутствуют. Достигнуто 

стилевое единство текста. 

Присутствует личностная, 

аргументированная оценка. 

Работа не имеет ошибок с 

точки зрения композиции. 

Высказывание логично, 

структура текста 

соответствует 

предложенному плану; 

средства логической связи 

использованы правильно; 
текст разделен на абзацы 

Используется богатый 

лексический запас, 

необходимый для раскрытия 

темы. Продемонстрирован 

точный выбор слов и 

адекватное владение 

лексической сочетаемостью. 

Практически нет нарушений 
в использовании лексики. 

Используются 

грамматические структуры в 

соответствии споставленной 

коммуникативной задачей. 

Работа практически не имеет 

ошибок с точки зрения 

грамматического 

оформления. (допускается 1- 
2 негрубые ошибки). 

  

 

 

5 

Коммуникативная задача 

выполнена с учетом цели 

высказывания. Содержание 

работы в основном 

соответствует теме. Имеются 

единичные фактические 

неточности. Присутствуют 

отдельные недостатки в 

личностной оценке. Стиль 

работы отличается 

единством. 

 

Высказывание в основном 

логично, имеются отдельные 

отклонения от плана в 

структуре высказывания; 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи; имеются 

отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы. 

Используемый словарный 

запас в целом соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов (2-3) и 

лексической сочетаемости, 

которые не затрудняют 

понимания текста; либо 

используется стандартная 
однообразная лексика. 

 

 

 

Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих 

понимание текста (не более 

4-х). 

 

 
Работа практически не имеет 

ошибок с точки зрения 

орфографического и 

пунктуационного 

оформления (допускается 1-2 

орфографические или 

пунктуационные ошибки). 
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Коммуникативная задача в 

целом выполнена. Однако 

имеются отдельные 

нарушения целостности 

содержания. В работе 

допущены существенные 

отклонения от темы, но 

работа достоверна в главном. 

Тема раскрыта не 

полностью: не приведены все 

необходимые аргументы и 

факты, отсутствует 

личностная оценка. 

 
Высказывание не всегда 

логично, есть значительные 

отклонения от 

предложенного плана; 

имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической связи, их 

выбор ограничен; деление 

текста на абзацы 

отсутствует. 

 

 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный 

запас; часто встречаются 

нарушения в использовании 

лексики, некоторые из них 

могут затруднять понимание 

текста (не более 4-х). 

 

 

Многочисленныe ошибки 

элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, 

но затрудняют понимание 

текста (допускается 6-7 

ошибок в 3-4 разделах 

грамматики). 

 

 

 
В тексте присутствуют 

пунктуационные или 

орфографические ошибки, 

которые не нарушают 

общего понимания текста(не 

более 4-х). 
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Имеются стилевые 
нарушения 

     

Коммуникативная задача не 

выполнена. Содержание 

текста не отвечает заданной 

теме, не соответствует плану, 

свидетельствует о 

поверхностном знании 

фактического материала, или 

объем работы менее 50% от 

заданного. 

 

 
Отсутствует логика в 

построении высказывания; 

предложенный план работы 

не соблюдается. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. Или 

имеются многочисленные 

ошибки в употреблении 

лексики, затрудняющие 

понимание текста. 

 

 
Грамматические правила не 

соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

текста. 

 

 

 
Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТИПА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ «ОПИСАНИЕ» 

(a description of an event, a description of a place, a person, an animal, an object, a narrative story (a rescue story, an adventure story, a tale, a 

film plot) 

 
Решение коммуникативной 

задачи 
Организация текста Лексика Грамматика 

Орфография 

и пунктуация 
Оценка 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью с 

учетом цели высказывания. 

Фактические ошибки 

отсутствуют. Достигнуто 

стилевое единство текста. 

Продемонстрирован 

оригинальный подход к 

раскрытию темы, стройное 

изложение событий и 
фактов. 

 

Работа не имеет ошибок с 

точки зрения композиции. 

Высказывание логично, 

структура текста 

соответствует 

предложенному плану; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст разделен на абзацы. 

 

Используется богатый 

лексический запас, 

необходимый для раскрытия 

темы. Продемонстрирован 

точный выбор слов и 

адекватное владение 

лексической сочетаемостью. 

Практически нет нарушений 

в использовании лексики. 

 

Используются 

грамматические структуры в 

соответствии споставленной 

коммуникативной задачей. 

Работа не имеет ошибок с 

точки зрения 

грамматического 

оформления. (допускается 1- 

2 негрубые ошибки). 

  

 

 

 

5 

Коммуникативная задача 

выполнена с учетом цели 

высказывания. Содержание 

работы в основном 

соответствуют теме, однако 

в работе не хватает 

оригинальности в раскрытии 

темы. Имеются единичные 

фактические неточностив 

изложении событий. Стиль 

Высказывание в основном 

логично, имеются отдельные 

отклонения от плана в 

структуре высказывания; 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи; имеются 

отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы. 

Используемый словарный 

запас в целом соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов (2-3) и 

лексической сочетаемости, 

которые не затрудняют 

понимания текста; либо 

 

 

Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих 

понимание текста (не более 

4-х). 

 
Работа практически не имеет 

ошибок с точки зрения 

орфографического и 

пунктуационного 

оформления (допускается 1-2 

орфографические или 

пунктуационные ошибки). 
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работы отличается 
единством. 

 используется стандартная 
однообразная лексика. 

   

Коммуникативная задача в 

целом выполнена. Однако 

имеются отдельные 

нарушения целостности 

содержания. В работе 

допущены существенные 

отклонения от темы. Тема 

раскрыта не полностью: не 

приведены все необходимые 

факты и события. Нарушена 

последовательность их 

изложения. Имеются 
стилевые нарушения. 

 
Высказывание не всегда 

логично, есть значительные 

отклонения от 

предложенного плана; 

имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической связи, их 

выбор ограничен; деление 

текста на абзацы 

отсутствует. 

 

 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный 

запас; часто встречаются 

нарушения в использовании 

лексики, некоторые из них 

могут затруднять понимание 

текста (не более 4-х). 

 

 

Многочисленныe ошибки 

элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, 

но затрудняют понимание 

текста (допускается 6-7 

ошибок в 3-4 разделах 

грамматики). 

 

 

 
В тексте присутствуют 

пунктуационные или 

орфографические ошибки, 

которые не нарушают 

общего понимания текста(не 

более 4-х). 
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Коммуникативная задача не 

выполнена. Содержание 

текста не отвечает заданной 

теме, не соответствует плану, 

представлено путанное 

изложение событий и 

фактов, или объем работы 

менее требуемого минимума 
от заданного. 

 

 
Отсутствует логика в 

построении высказывания; 

предложенный план работы 

не соблюдается. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. Или 

имеются многочисленные 

ошибки в употреблении 

лексики, затрудняющие 

понимание текста. 

 

 
Грамматические правила не 

соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

текста. 

 

 

 
Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

 

 

2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТИПА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ «ЭССЕ» 

(advantages/disadvantages essay, an opinion essay) 

 
Решение коммуникативной 

задачи 
Организация текста Лексика Грамматика 

Орфография 

и пунктуация 
Оценка 

Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании; 

стилевое оформление речи 

выбрано правильно 

(соблюдается нейтральный 

стиль). 

 

Высказывание логично, 

структура текста 

соответствует 

предложенному плану; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст разделен на абзацы 

Используется богатый 

лексический запас, 

необходимый для раскрытия 

темы. Продемонстрирован 

точный выбор слов и 

адекватное владение 

лексической сочетаемостью. 

Практически нет нарушений 
в использовании лексики. 

Используются 

грамматические структуры в 

соответствии споставленной 

коммуникативной задачей. 

Работа не имеет ошибок с 

точки зрения 

грамматического 

оформления. (допускается 1- 
2 негрубые ошибки). 
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Задание выполнено: 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи. 

 

Высказывание в основном 

логично, имеются отдельные 

отклонения от плана в 

структуре высказывания; 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи; имеются 

отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы. 

Используемый словарный 

запас в целом соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов (2-3) и 

лексической сочетаемости, 

которые не затрудняют 

понимания текста; либо 

используется стандартная 
однообразная лексика. 

 

 

 

Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих 

понимание текста (не более 

4-х). 

 

 
Работа практически не имеет 

ошибок с точки зрения 

орфографического и 

пунктуационного 

оформления (допускается 1-2 

орфографические или 

пунктуационные ошибки). 
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Высказывание в основном 

логично, имеются отдельные 

отклонения от плана в 

структуре высказывания; 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи; имеются 

отдельные недостатки при 
делении текста на абзацы. 

Высказывание не всегда 

логично, есть значительные 

отклонения от 

предложенного плана; 

имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической связи, их 

выбор ограничен; деление 

текста на абзацы 
отсутствует. 

 
Использован неоправданно 

ограниченный словарный 

запас; часто встречаются 

нарушения в использовании 

лексики, некоторые из них 

могут затруднять понимание 

текста (не более 4-х). 

 
Многочисленныe ошибки 

элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, 

но затрудняют понимание 

текста (допускается 6-7 

ошибок в 3-4 разделах 

грамматики). 

 
 

В тексте присутствуют 

пунктуационные или 

орфографические ошибки, 

которые не нарушают 

общего понимания текста(не 

более 4-х). 
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Задание не выполнено: 

содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в 

задании, или (и) не 

соответствует требуемому 

объёму, или (и) более 30% 

ответа носит 

непродуктивный характер 

(т.е. текстуально совпадает с 

опубликованным 

источником или с другими 
работами). 

 

 

 

Отсутствует логика в 

построении высказывания; 

предложенный план ответа 

не соблюдается. 

 
 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. Или 

имеются многочисленные 

ошибки в употреблении 

лексики, затрудняющие 

понимание текста. 

 

 

 

Грамматические правила не 

соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

текста. 

 

 

 

 

Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДИКТАНТОВ 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической грамотности и 

знания лексики. 

Для текстовых диктантов используются связныетексты, отвечающие нормам 

современного литературного языка, и доступные по содержанию учащимся данного класса. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются ошибки: 

 в переносе слов; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах, над которыми не проводилась специальная работа. 
 

Считаются за одну ошибку повторяющиеся (ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в однокоренных словах) однотипная (ошибки на одно правило) ошибки. 

При наличии в диктанте более пяти поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. “5” не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. 

 

5 КЛАСС 

 

Вид диктанта Объём 
Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Словарный диктант 10-12 слов 0-2 ошибки 3-4 ошибки 5-6 ошибок 
7 и более 
ошибок 

Словарный диктант — 

диктуется на русском 
языке 

 

10-12 слов 

 

0-2 ошибки 

 

3-4 ошибки 
5 — 6 

ошибок 

7 и более 

ошибок 

Словарный диктант на 

формы неправильных 
глаголов 

5 слов 

(15 форм) 

 

0-1 ошибка 

 

2-3 ошибки 

 

4=5 ошибок 
6 и более 

ошибок 

 

6 КЛАСС 

 

Вид диктанта Объём 
Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Словарный диктант 12-15 слов 0-2 ошибки 3-4 ошибки 5-6 ошибок 
7 и более 
ошибок 

Словарный диктант — 

диктуется на русском 
языке 

 

12-15 слов 

 

0-2 ошибки 

 

3-4 ошибок 

 

5-6 ошибок 
7 и более 

ошибок 

Словарный диктант на 
формы неправильных 

глаголов 

5 слов 

(15 форм) 

 

0-1 ошибка 

 

2-3 ошибки 

 

4=5 ошибок 
6 и более 

ошибок 

 

7 КЛАСС 

 
 

Вид диктанта 

 

Объём 
Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Словарный диктант 15=17 слов 0-2 ошибки 3-4 ошибки 5-6 ошибок 
7 и более 
ошибок 

Словарный диктант — 

диктуется на русском 
языке 

 

15-17 слов 
 

0-2 ошибки 
 

3-4 ошибки 
 

5-6 ошибок 
7 и более 

ошибок 



Словарный диктант на 

формы неправильных 
глаголов 

5-7 слов 
(15-21 
форма) 

 

0-1 ошибка 
 

2-3 ошибки 
 

4-5 ошибок 
6 и более 

ошибок 

 

8-9 КЛАСС 

 

Вид диктанта Объём 
Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Словарный диктант — 

диктуется на русском 
языке 

 

20-22 слова 

 

0-3 ошибки 

 

4-5 ошибок 

 

6-9 ошибок 
14 и более 

ошибок 

Словарный диктант — 
дефиниции 

25-30 слов 0-3 ошибки 4-7 ошибок 8-13 ошибок 
10 и более 
ошибок 

Словарный диктант на 

формы неправильных 
глаголов 

10 слов 

(30 форм) 

 

0-1 ошибка 
 

2-3 ошибки 
 

4-5 ошибок 
6 и более 

ошибок 

 

10-11 КЛАСС 

 

Вид диктанта Объём 
Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Словарный диктант — 

диктуется на русском 
языке 

 

20-30 слов 
 

0-3 ошибки 
 

4-6 ошибок 
 

7-10 ошибок 
11 и более 

ошибок 

Словарный диктант — 
дефиниции 

20-30 слов 0-3 ошибки 4-6 ошибок 7-10 ошибок 
11 и более 
ошибок 

Словарный диктант на 

формы неправильных 
глаголов 

10 слов 

(30 форм) 

 

0-1 ошибка 
 

2-3 ошибки 
 

4-5 ошибок 
6 и более 

ошибок 

 

*Негрубая ошибка — не имеющая существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в случаях слитного или раздельного написания сложных составных слов Ex: 

Schoolbag 

2) в случаях трудного различия Ex: ie и ei 

3) в собственных именах 
4) в пропуске одного из знаков препинания. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕРКЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

SIGNALS FOR CORRECTING MISTAKES 

Primary school 5-11th forms 

Wrong 

 Gr grammar 

 P punctuation 

 Sp spelling 

 Voc vocabulary 

 ? I don’t understand what you are trying to 

say 

 !!! You really should know what’s wrong here 

because: 

- we’ve just done it in class 
- I’ve told you so many times 

Wrong 

 Gr grammar 

 T tense 

 WO word order 

 P punctuation 

 Sp spelling 

 Voc vocabulary 

 WW wrong word 

 Pr preposition 

 Str structure, this part needs to be re-arranged 

 Art article 

 VF verb form 

 MW missing words 

 // new paragraph is needed 



  ? I don’t understand what you are trying to 

say 

 !!! You really should know what’s wrong here 

because: 

- we’ve just done it in class 

- I’ve told you so many times 

 ~~~ this isn’t quite right, it needs clearer 

expression 
 

Работа над ошибками 

Орфографическая ошибка — написать слово правильно (1-2 строчки) и подчеркнуть, 
где была исправлена ошибка. 

Другие виды ошибок — написать предложение правильно, подчеркнуть, где была 

исправлена ошибка и дать пояснение. 

 

1.3.4.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Контроль знаний обучающихся является составной частью процесса обучения. По 

определению, контроль — это соотношение достигнутых результатов с запланированными 

целями обучения. От его правильной организации во многом зависят эффективность 

управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки обучающихся. 

Правильно поставленный контроль учебной деятельности обучающихся позволяет 

преподавателю оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказать 

необходимую помощь и добиться поставленных целей обучения. Все это в совокупности 

создает благоприятные условия для развития познавательных способностей обучающихся 

и активизации их самостоятельной работы на занятиях. 

Хорошо поставленный контроль позволяет учителю не только правильно оценить 

уровень освоения обучающимися изучаемого материала, но и увидеть свои собственные 

удачи и промахи. 

Задача учителя — проверить не только знания, но и элементы практического 
усвоения, ощущения обучающимися нового материала. Проблема контроля за учебной 

деятельностью не нова, и педагогический опыт, накопленный в этой области богат и 

разнообразен. 

 

Виды контроля: 

 входной — осуществляется в начале урока, актуализирует ранее изученный 

обучающимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный — осуществляется внутри урока. Стимулирует активность, 
поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный — осуществляется в конце урока; позволяет убедиться, что цели, 
поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока; 

 итоговый — осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения. 

 

Формы контроля: 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 интерактивное тестирование; 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа. 

 



Формы итогового контроля 

 

 интерактивное тестирование; 

 контрольная работа. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

            Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала может осуществляться путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. Содержание и объем 

материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Грубые ошибки: 

 полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приемов составления алгоритмов; 

 неумение выделять в тексте главное. 

Негрубые ошибки: 

 отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта, ошибки синтаксического характера. 

Недочеты: 

 неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания, 

определенные программой обучения; 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

 небрежное выполнение записей, рисунков, чертежей, схем, графиков, 

сопровождающих ответ; 

 неточности в устной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 

случайные описки и т.п. 

 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, 

ставится: 

Отметка «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 
дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

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

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 



Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены одна ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя.  
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 

Цель практической работы может состоять: а) в форматировании документа в 
соответствии с образцом, прилагаемым к заданию; б) в создании информационной модели 

некоторого объекта или процесса. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

Грубые ошибки: 

 незнание алгоритма выполнения задания; 

 ошибки в математической модели объекта или процесса; 

 ошибки в компьютерной модели объекта или процесса; 

 ошибки в анализе результатов моделирования; 

 неумение сохранить файл в соответствии с требованиями учителя: неверное имя 

или формат файла, неверный выбор каталога для сохранения файла; 

 небрежное отношение к компьютеру. Нарушение требований правил 

безопасного труда при работе за компьютером. 

Негрубые ошибки: 

 нерациональный алгоритм выполнения задания; 

 для выполнения работы требуется времени больше, чем запланировано (есть 

возможность доделать работу в сроки, указанные учителем);  

             Недочеты: 

 небрежное выполнение записей, рисунков, чертежей, схем, графиков. 

а) Оценивание работ по форматированию документа 

Отметка «5» выставляется, если: 

 работа выполнена самостоятельно в полном объеме и в соответствии с образцом, 



прилагаемым к заданию; 

 учащиеся работают полностью самостоятельно: используют необходимый для 
выполнения работы инструментарий, показывают необходимые для проведения 
практической работы теоретические знания, практические умения и навыки; 

 допускается один недочет в работе. 

Отметка «4» выставляется, если: 

 практическая работа выполняется обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно; 

 допускаются 1-2 отклонения от образца, прилагаемого к заданию; 

 присутствует небрежность в оформлении работы. 

Отметка «3» выставляется, если: 

 учащиеся испытывают затруднения при самостоятельной работе за 
компьютером. Практическая работа выполняется и оформляется обучающимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных, или выполнивших на «отлично» данную 

работу обучающихся; 

 есть отклонения от образца (но не более 50%), прилагаемого к заданию, работа 
выполнена небрежно. 

Отметка «2» выставляется если: 

 учащиеся не подготовлены к выполнению работы; 

 полученные результаты не позволяют сделать правильные выводы или 

полностью расходятся с поставленной целью; 

 показывается плохое знание теоретического материала, отсутствие 
практических навыков; 

 есть отклонения от образца (более 50%), прилагаемого к заданию; 

 при отказе учащегося от выполнения учебных обязанностей. 

 

б) Оценивание работ по создании информационной модели объекта или 

процесса 

 

Отметка «5» выставляется, если: 

 работа выполнена самостоятельно в полном объеме и в соответствии с 
поставленной целью; 

 учащийся показывает необходимые для проведения практической работы 
теоретические знания, знает этапы моделирования на компьютере; использует 
необходимый для выполнения работы инструментарий, практические умения и навыки. 

Отметка «4» выставляется, если: 

 практическая работа выполняется обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно; 

 допускается одна ошибка в математической, компьютерной модели или при 
анализе результатов моделирования, или для выполнения работы потребовалось 
дополнительное время. 

Отметка «3» выставляется, если: 

 учащийся испытывает затруднения при самостоятельной работе. практическая 

работа выполняется учащимся при помощи учителя или хорошо подготовленных, или 
выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся; 

 допускается не более 50% ошибок в математической и компьютерной модели. 
Отметка «2» выставляется, если: 

 учащийся не подготовлен к выполнению работы; 

 полученные результаты не позволяют сделать правильные выводы или 

полностью расходятся с поставленной целью; 

 показывается плохое знание теоретического материала, отсутствие 

практических умений; 

 допущено более 50% ошибок в формулах математической и компьютерной 
модели; 



 при отказе учащегося от выполнения учебных обязанностей. 

   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

 

Специфическая особенность раздела «Алгоритмизация и программирование» — 

выработка у обучающихся определенных алгоритмических знаний. Методы контроля 

имеют целью проверить практические умения, навыки учеников, способность применять 

их при решении конкретных задач (составление блок-схем и программ). 

 
Работы по теме «Алгоритмизация и программирование» могут проводится: а) в 

письменной форме; б) в виде практической работы на компьютере. 
 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера ошибок и недочетов, 

допущенных обучающимися. 

 

Грубые ошибки: 

 незнание основных алгоритмических конструкций и неумение применять их для 
построения алгоритма; 

 незнание алгоритмов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

 неправильное использование служебных слов алгоритмического языка; 

 нарушение порядка выполнения команд при исполнении алгоритма; 

 выход за границы массива в цикле; 

 неверное указание аргументов и результатов во вспомогательных алгоритмах; 

 алгоритм учитывает не все возможные значения исходных данных; 

 неумение создать и сохранить программу на компьютере, используя 

специализированную среду разработки компьютерных программ; 

 неумение читать   и   анализировать   алгоритм   по   блок-схеме   или   текст 
программы; 

 ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 
неправильное истолкование решения. 

 

Негрубые ошибки: 

 присваивание величине одного типа значения другого типа; 

 пропуск или неправильная запись служебного слова алгоритмического языка; 

 вычислительные ошибки при анализе алгоритма по блок-схеме или тексту 
программы (если это не являлось специальным объектом проверки). 

 

Недочеты: 

 описаны не все промежуточные величины; 

 ошибки в оформлении ввода/вывода переменных (если это не являлось 

специальным объектом проверки); 

 синтаксические ошибки; 

 использование неверных геометрических фигур в блок-схемах. 
 

Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой 

считать не следует. 

а) Оценивание практической работы по программированию на компьютере 

Отметка «5» выставляется, если: 



 работа выполнена полностью; 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

 программа правильно работает для любых соответствующих условию входных 

данных. 

 

Отметка «4» выставляется, если: 

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

 правильно выполнена большая часть работы, допущены одна ошибка и 1-2 

недочета; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы 
к решению поставленной задачи. 

 

Отметка «3» выставляется, если: 

 учащийся испытывает затруднения при самостоятельной работе; работа 
выполняется обучающимися при помощи учителя или хорошо подготовленных, или 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся; 

 работа выполнена не полностью, допущено две ошибки и 2-3 недочета, но 
учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

 

Отметка «2» выставляется, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 
по проверяемой теме; 

 при отказе учащегося от выполнения учебных обязанностей. 

б) Оценивание письменной работы по алгоритмизации и программированию 

Отметка «5» выставляется, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме) или в тексте программы нет 
ошибок. 

 Допускаются 1-2 описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 
 

Отметка «4» выставляется, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 
 

Отметка «3» выставляется, если: 

 работа выполнена не полностью, обоснования шагов решения недостаточны; 

 допущены две ошибки в разных заданиях и два-три недочета в выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы, но учащийся владеет обязательными умениями 
по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» выставляется, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно; 



 работа показала полное отсутствие у обучающихся обязательных знаний по 
проверяемой теме. 

 
Отметка «1» выставляется при отказе учащегося от выполнения учебных 

обязанностей. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ, ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Содержание и объем материала, включаемого в письменные работы, определяются 
требованиями, установленными рабочей программой. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять из вычислительных 

заданий и преобразований выражений; из задач и теоретических вопросов. 

Отметка письменной работы определяется с учетом оригинальности, 

последовательности, логичности ее выполнения, а также числа ошибок и недочетов. 

 

Грубые ошибки: 

 незнание алгоритма выполнения задания; 

 неумение применять знания для решения задач; неправильно 
сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее решения; 

 незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения. 

 

Негрубые ошибки: 

 арифметическая ошибка в вычислениях, если она грубо не искажает реальность 

полученного результата и не является основной темой предложенной работы; 

 нерациональный выбор решения задачи; 

 отсутствие формулы или ответа при решении задачи; 

 ответ в задаче выражен в неверных единицах измерения. 

 

Недочеты: 

 неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания, 

определенные программой обучения; 

 отсутствие пояснений к решению; 

 небрежное выполнение записей, рисунков, чертежей, схем, графиков; 

 неточности в письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 

случайные описки и т.п. 

 
Если у задания, требующего показать решение, оно отсутствует и предоставлен 

только ответ, то такое задание оценивается как не решенное, 0 баллов. 

 

Отметка «5» ставится, если: 

 все задания решены правильно: ход решения верен, все действия и 

преобразования выполнены верно и рационально; 

 при решении задач сделан перевод единиц измерения всех величин, все 
необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач; 

 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; 

 допускаются 1-2 недочета. 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но в ней имеются недочеты и негрубые ошибки; 

 работа не полностью (но не менее чем на 80% от объема задания); 

 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. 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 объем выполненной части составляет не менее 60% от общего объема; 

 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. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 50% от 

общего объема задания); 

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи; 

 число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 
положительная отметка; 

 работа не сдана или выполнена несамостоятельно, а также в случае отказа от 

выполнения учебных обязанностей 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

При выполнении тестовых работ отметка выставляется с учетом числа верно 
решенных заданий в соответствии с таблицей (при этом все задания берутся за 100%): 

 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100% «5» 

70-89% «4» 

50-69% «3» 

Менее 50% «2» 

1.3.4.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

«ИСТОРИЯ», «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

При оценке знаний, умений и навыков (далее — ЗУН) обучающихся могут 

использоваться следующие виды контроля: 

входной — проводится в   начале учебного года для   определения уровня 

подготовленности обучающихся к продолжению обучения. 

текущий — для оценки результатов текущей работы с целью анализа хода 

формирования ЗУН и принятия необходимых мер к устранению причин отставания. 

итоговый — для оценки результатов обучения за определенный период обучения 
— четверть, полугодие, год. 

 

При оценивании используются следующие методы и формы контроля: 



устный контроль — проверка умений воспроизводить изученное, обосновывать 

отдельные понятия и законы. При этом могут использоваться такие формы, как: 

 фронтальный опрос (опрашиваются обучающиеся всего класса); 

 индивидуальная форма (ответ отдельного обучающегося на один или серию 
вопросов); 

 групповая форма (обучающиеся опрашивают друг друга); 

 дифференцированно-групповая форма (опрос обучающихся с учетом их 

учебных возможностей); 
письменный контроль — осуществляется в конкретные отрезки времени. При этом 

используются такие формы контроля, как: 

 самостоятельная работа — письменная проверка ЗУН по небольшой теме на 

15-20 минут. Может проводиться фронтально, небольшими группами, индивидуально; 

 проверочная работа — используется при фронтальном, текущем и итоговом 

контроле с целью проверки ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. 

 тестирование — проверка ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной 
теме или всем темам, изученными за полугодие, год по специально подготовленным 

заданиям (тестам) с выборочным ответом или свободным ответом; 

 зачет (зачетная работа) — контроль ЗУН в устной или письменной форме по 
итогам изучения ряда тем учебной программы. 

проект — особый вид интеллектуальной деятельности обучающихся, 

предполагающий результат указанной деятельности, отличительными особенностями 

которой являются: 

 постановка проблемы на основе анализа учебной (научной, социокультурной) 

ситуации и темы проекта (или корректировка заданной формулировки, ее уточнение в связи 

с индивидуальным, личностным отношением к объекту проектирования и возрастными 

особенностями обучающегося); 

 самостоятельный поиск необходимой информации по теме проекта, 
определение круга источников, необходимых для работы над проектом в контексте 
определенной проблемы и цели проектной деятельности; 

 анализ, обработка и преобразование информации из выбранных источников в 

соответствии с задачами и этапами проектной деятельности, ориентированными на 

решение проблемы, творческое преобразование результатов проектной деятельности в 

материализованный, заранее определенный вид продукта (реферат, плакат, веб-сайт и т. п.); 

 презентация и защита проекта. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

 

При оценивании устного ответа учитывается: 

 глубина и прочность знаний, понимание вопросов, соответствие содержания 
ответа поставленным проблемам; 

 аргументированность суждений, убедительность приводимых доказательств и 

обоснованность выводов; 

 использование необходимых для ответа терминов и понятий; 

 ясность и точность изложения мысли, речевая грамотность. 
 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУН составляет 90- 

100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

Обучающийся понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое знание 

учебного материала. Дано полное описание события, явления (названы характерные черты, 

приведены главные факты), они рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с 
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другими событиями, раскрыты причинно-следственные связи, выводы опираются на 

основные факты и являются обоснованными, отсутствуют фактические ошибки, детали 

подразделяются на значительные и незначительные; ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы. 

 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три 

недочета и объем ЗУН составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Обучающийся понимает суть проблематики вопроса в целом, показывает знание 

учебного материала, допускает упущение некоторых важных фактов, но в целом 

формулирует правильные выводы, дает правильное определение исторических понятий и 

пользуется ими, самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи. Названы 

главные характерные черты события, явления без необходимой конкретизации их фактами, 

недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; ответ недостаточно полон 

(логичен, аргументирован); допущены неточности, допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы; умеет самостоятельно 

выделять главные положения; на основании фактов и примеров может обобщать, делать 

выводы. 

 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ в основном 
соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 

1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, 

или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУН в объеме 50-70% содержания (правильный, 

но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Обучающийся поверхностно понимает суть проблематики вопроса, репродуктивно 

воспроизводит содержание вопроса, допускает отсутствие некоторых элементов в структуре 

ответа, сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, допускает ошибки в ряде 

ключевых фактов и почти во всех деталях, детали приводятся, но не анализируются. 

Приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, имена и т. д.), 

фрагментарные сведения без раскрытия причинно-следственных связей, ответ неполон, 

непоследователен.  

        Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ частично соответствуют 

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

обучающегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Обучающийся не понимает суть проблематики, может двумя-тремя простыми 

предложениями рассказать об историческом событии или личности, узнать историческое 

событие, личность по описанию, затрудняется сформулировать выводы при ответе, 

допускает незнание фактов и деталей, приводимые факты не соответствуют 

рассматриваемой проблематике, факты и мнения смешиваются и нет понимания их 

разницы. Не приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, имена и т. д.), 

не раскрыты причинно-следственные связи; ответ неполон, непоследователен; Может 

назвать одну-две даты, событие, историческую личность, историко-географический 

объект, не может ответить ни на один из поставленных вопросов; полностью не усвоил 

учебный материал; не приступал к выполнению практических заданий. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА 

 

При оценивании письменного ответа учитываются: 

 теоретический уровень изложения (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа; 

 наличие и умение представить собственную точку зрения (позиции, отношения) 



при раскрытии проблемы; 

 аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 

 

Отметка »5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка »4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты. 

Отметка »3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка »2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

При оценивании письменных работ применяется дифференцированный принцип, 

соответствующий системе оценивания работы при итоговой аттестации обучающихся в 9 и 

11 классах. 

Задания части А выявляют уровень соответствия Государственному 
образовательному стандарту (знание).  

Часть А. 1 задание=1 балл. (1/2 от объёма всей работы). 

Задания части В выявляют уровень понимания и применения по образцу. 
Часть В. 1 задание=2 балла (1/3 от объёма). 

Задания части С выявляют уровень применения знаний в новой, нестандартной 

ситуации, оценочные, аналитические умения, обобщение и систематизации знаний. 

Часть С. 1 задание=3 балла (1/6 от объёма). 
Отметка за выполнение дифференцированной письменной работы зависит от 

количества набранных учащимся баллов. 

 

ОБРАЗЕЦ 

Если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает 6 заданий, то: 

 первые 3 задания (1/2 от объема) это — задания репродуктивного уровня, 
соответствующие Государственному образовательному стандарту. При правильном 

выполнении этих заданий ставится отметка «3». 

 2 задания (1/3 от объема) — это задания конструктивного уровня, превышающих 
Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном выполнении 
заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка «4». 

 1 задание (1/6 от объема) это — задание творческого уровня, превышающее 

Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий 
репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5». 

В случае использования рейтинговой оценки задание репродуктивного уровня 

оцениваются в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого 

уровня — в 3 балла. Итого за работу обучающийся набирает 10 баллов, которые 

переводятся в оценки: 

Наиболее стандартной, приемлемой для всех учебных предметов, является 

следующая шкала перевода баллов в пятибалльную систему оценивания: 

9-10 баллов   —   отметка «5»,   6-8   баллов   —   отметка «4»,   4-5   баллов   — 

отметка «3», 0-3 балла — отметка «2». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА 

 



При оценивании проекта учитывается: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных универсальных учебных действий; 

 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 регулятивных универсальных учебных действий, 
проявляющаяся в умении самостоятельно планировать свою познавательную деятельность 

и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий, 
проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Отметка «5» ставится, если: 

1. правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 

2. соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы; 

3. оформлен в соответствии с требованиями; 

4. проявлены творчество, инициатива; 

5. предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения; 

6. соответствует заявленной теме. 
 

Отметка «4» ставится, если: 

1. правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 
2. соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении; 

3. проявлено творчество; 

4. предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 
исполнения, соответствует заявленной теме. 

 

Отметка «3» ставится, если: 

1. правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 
2. соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах 

или в оформлении; 

3. самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
 

Отметка «2» ставится, если: 

1. проект не выполнен или не завершен. 

 

Лист оценивания проекта 

 

№ 

п/п 

Критерии, показатели Баллы 

1. Цели задания приняты обучающимся, конкретны.  

2. Замысел работы реализован.  

3. Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

4. Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 

 



 

Предлагается оценить каждую из позиций листа оценивания проекта по следующей 
шкале: 

Достигнуто в высокой степени 3 балла 

Достигнуто частично 2 балла 

Достигнуто в малой степени 1 балл 
Не достигнуто 0 баллов 

 

Шкала перевода баллов в отметку: 

от 45 до 38 баллов — отметка «5»; 

от 37 до 24 баллов — отметка «4»; 

от 23 до 1 балла — отметка «3». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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; 

5. умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой; 

6. умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 
 

Отметкой «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 

5. Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, 
помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы 

(применение ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6. Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7. Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 

 

а) Любознательность и активность  

б) Эмоциональность, отзывчивость  

в) Общение с учителем и сверстниками  

г) Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д) Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

 

е) Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж) Владение необходимыми умениями и навыками  

8. Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  



текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное 

владение монологической литературной речью. 

 

Отметкой «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 ученик допускает одну- 

две неточности в ответе. 

 

Отметкой «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, недостаточное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа. 

 

Отметкой «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 по слабое владение 

монологической литературной речью, бедность выразительных средств языка.  

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» — 91 — 100 %; 

«4» — 78 — 90 %; 
«3» — 61 — 77 %; 

«2» — 60 и менее 60%. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА(-ОВ) НА ПРОБЛЕМНЫЙ(-Е) ВОПРОС(-Ы) 
 

Отметка «5» ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. Допускается 1-2 речевых недочета. 

 

Отметка «4» ставится за ответ, достаточно полно и убедительно раскрывающий 

тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также умение делать 

выводы и обобщения; обнаруживающий логичное и последовательное изложение 

содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически 

соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся обнаруживает понимание специфики задания 

и понимание проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более двух фактических 

неточностей. Допускается не более 5 речевых недочетов. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся не обнаруживает понимание проблемы, 



предложенной в вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 

проблематики произведения. В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая отметка считается оценкой 

по литературе, вторая — по русскому языку. 

Содержание и речевое оформления сочинение оценивается по четырем критериям. 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения положительной оценки 

необходимо получить не менее одного балла по критериям № 1 и № 2. Выставление 0 

баллов по одному из критериев № 1 или № 2 автоматически ведет к 

неудовлетворительной оценке за работу в целом. 

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Необходимое количество 

слов — не менее 400. Если в сочинении менее 350 слов (в подсчет включаются все слова, 

в том числе и служебные), то такая работа считается не соответствующей требованиям и 

оценивается неудовлетворительной оценкой. 

Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то за такую 

работу ставится неудовлетворительная оценка. 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен 

рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на 

вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит 

высказывание на основе связанных с темой тезисов и т. п.). 

Работа по данному критерию оценивается 0 баллов только в случае, если сочинение 

не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т. е. 

отсутствует коммуникативный замысел. 

 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 

материал (произведение, названное в теме; стихи, на основе которых раскрывается тема 

сочинения; публицистические или критические статьи; материал культурологического 

характера, мемуары) для построения рассуждения на предложенную тему и для 

аргументации своей позиции через осмысление литературного материала или его анализ. 

0 баллов ставится при том условии, что сочинение написано без привлечения 

литературного (или культурологического) материала, или в нем существенно искажено 

содержание произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не 

становясь опорой для рассуждения. 

 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение 

на предложенную тему, структурировать композицию (вступление, основная часть, 

заключение) сочинения в соответствии с функциональным значением каждой части работы 

(постановка проблемы или проблем, рассуждение, итоговые выводы). Участник должен 

аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом 

и доказательствами. 

0 баллов ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают 

пониманию смысла написанного или отсутствует доказательная часть тезисов, 

сформулированных в сочинении. 

 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

синтаксические и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять 



термины, избегать речевых штампов. 

0 баллов ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые 

ошибки, существенно затрудняет понимание смысла сочинения. 

 

Критерии оценивания содержания и речевого оформления Баллы 

1. Соответствие теме  

Сочинение обучающегося соответствует теме (содержит ответ на 
поставленный в теме вопрос или рассуждение в рамках заявленной темы). 
Тезисы убедительно обоснованы. 

 

3 

Сочинение обучающегося соответствует теме (содержит ответ на 

поставленный в теме вопрос или рассуждение в рамках заявленной темы). 
Но не все тезисы убедительно обоснованы. 

 

2 

Сочинение обучающегося соответствует теме (содержит ответ на 

поставленный в теме вопрос или рассуждение в рамках заявленной темы, 

но ответ или рассуждение является поверхностным). Тезисы не 

обосновываются, или тезисы отсутствуют, а имеется лишь рассуждение 
«по поводу темы». 

 
 

1 

Сочинение обучающегося не соответствует теме, или в сочинении не 
прослеживается коммуникативного замысла (отсутствует цель 

высказывания). 

 

0 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала  

Обучающийся раскрывает тему с опорой на литературное произведение 

(названное в теме или привлекаемое по собственному выбору, если 

произведение в формулировке темы не было названо) и 

культурологический материал, предъявляя рассуждения по его поводу 

или анализируя его. Для аргументации предъявлены разного рода ссылки 

на текст: его пересказ, аналитический комментарий, анализ эпизода, 

цитирование, упоминание деталей и т. п. 

В сочинении по лирике рассматривается не менее трёх произведений. 

Фактические ошибки отсутствуют или имеется не более одной 

фактической неточности, связанной со знанием текста (со знанием 

культурологического материала) привлекаемого произведения. 

 

 

 

 

3 

Обучающийся раскрывает тему с опорой на литературное произведение 

(названное в теме или привлекаемое по собственному выбору, если 

произведение в формулировке темы не было названо) и 

культурологический материал, предъявляя рассуждения или анализируя 

используемый материал. Для аргументации предъявлены разного рода 

ссылки на текст: его пересказ, аналитический комментарий, анализ 

эпизода, цитирование, упоминание деталей и т.п., но имеются 

фактические ошибки (не более одной) или фактические неточности (не 

более двух). 

В сочинении по лирике рассматривается не менее двух произведений. 

 

 

 

 
2 

Обучающийся раскрывает тему с опорой на литературное произведение 

(названное в теме или привлекаемое по собственному выбору, если 

произведение в формулировке темы не было названо) или 

культурологический материал, предъявляя рассуждения по его поводу. 

Текст произведения привлекается только в качестве пересказа. И/или 

имеются фактические ошибки (не более двух) или фактические 

неточности (не более трех). 
В сочинении по лирике рассматривается только одно произведение. 

 

 

 
1 

Сочинение написано без привлечения литературного материала. 0 
3. Композиция и логика рассуждения  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части 

логически связаны, внутри смысловых частей нет нарушений 
последовательности и необоснованных повторов. 

 

3 



Баллы, полученные за содержание и речевое оформление сочинения, переводятся в 

оценку в следующем соотношении: 

«5» — 10-12 баллов; 
«4» — 7-9 баллов; 

«3» — 4-6 баллов; 
«2» — 3 и менее баллов. 

 

Критерии оценивания грамотность Отметка 

Имеется в сумме не более одной ошибки (орфографической, 
пунктуационной, грамматической) на сто слов. 

5 

Имеется в сумме не более трёх ошибок (орфографических, 
пунктуационных, грамматических) на сто слов. 

4 

Имеется в сумме не более пяти ошибок (орфографических, 
пунктуационных, грамматических) на сто слов. 

3 

Имеется в сумме более пяти ошибок (орфографических, пунктуационных, 
грамматических) на сто слов. 

2 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Проверочные и самостоятельные работы оцениваются учителем в зависимости от 
объема и сложности проверяемой темы работы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Отметка «5» ставится, если: 

 текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

 выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части 
логически связаны между собой, но внутри смысловых частей есть 
нарушения последовательности и необоснованные повторы. 

 

2 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть 

нарушения композиционной связи между смысловыми частями, и/или 
мысль повторяется и не развивается. 

 

1 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел; допущены 

грубые нарушения последовательности частей высказывания, 

существенно затрудняющие понимание смысла сочинения. 

 
0 

4. Качество письменной речи  

Обучающийся точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 

употребляет термины, избегает речевых штампов. Речевые ошибки 
отсутствуют, или имеется не более одной речевой ошибки, или не более 
двух речевых недочета. 

 
3 

Обучающийся точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 

употребляет термины, избегает речевых штампов, но имеется одна-две 

речевые ошибки и/или не более двух речевых недочетов. 

 
2 

Обучающийся точно выражает мысли, но лексика и синтаксис 

однообразны, не употребляет терминов, имеются речевые штампы. 

Имеются речевые ошибки (не более четырех) и/или речевые недочеты (не 

более пяти). 

 
1 

Обучающийся неточно выражает мысли, имеется большое количество 
речевых ошибок (более четырех) и/или речевых недочетов (более пяти). 

0 



соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) 

воздуха; 

 соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением 
«читать знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и 

характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче — 

тише, выше — ниже, быстрее — медленнее); 

 чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик 

воссоздает чувства в чтении — «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, 
начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

 текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые 

ученик исправляет сам, без подсказки, 

 в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к 

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения. 

 
Отметка «3» ставится, если: 

 текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от 
размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом 
требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются. 

 текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, 
но не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, 

паузы, читает монотонно, неэмоционально. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 текст произведения воспроизводится с ошибками (более 5 в зависимости от 
размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом 

требования к технике речи, к логике чтения не выполняются. 

 текст произведения воспроизводится с ошибками, ученик читает нечетко, не 

владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, 
читает монотонно, неэмоционально. 

1.3.4.6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Учитель оценивает знания, умения и навыки обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 

усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос, наряду с которыми применяются 

и другие формы проверки. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

имеющиеся у обучающегося фактические знания и умения. Результат оценки зависит также 

от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимся. 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 

которые в программе не считаются основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению 

смысла, полученного учеником задания или способа его выполнения. Недочетом также 



считаются грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся 

математического термина, неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

5. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

6. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5-ти 

балльной системе. 

7. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные ученику дополнительно после выполнения им задания. 

8. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний 

на конец этапа обучения с учетом текущих отметок. 

9. На уроках математики недопустимо использование корректирующих средств: 

корректоры, ручки со стираемыми чернилами и т.п. 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Контрольная работа — письменная работа с развернутым решением, проводи- 
мая по итогам изучения раздела/главы, без непосредственного участия учителя и без 

использования справочных материалов, калькулятора и иных электронных устройств. 

Самостоятельная работа — письменная работа, проводимая по итогам изучения 

темы, которая заключается в самостоятельном выполнении учащимися данных учителем 

заданий в специально предоставленное для этого время. В зависимости от поставленной 

цели такая работа может подразумевать: консультацию учителя, использование 

справочных материалов по его рекомендации, выполнение задания без его 

непосредственного участия, выставление отметки по усмотрению учителя. 

Проверочная работа — письменная работа, которая проводится в течение изучения 

темы с целью уточнения уровня сформированности умений по изучаемой теме. 

Тест — письменная работа без развернутого решения/с кратким решением/с 

выбором ответа/с кратким ответом, проводимая с целью контроля знаний учащихся 

и корректировки освоения программы. 
Математический диктант — краткосрочная письменная работа, проводимая с 
целью контроля знаний учащихся, при которой учитель сам или с помощью 

звукозаписи задает вопросы/задания, а учащиеся записывают ответы на них/краткие 

решения. 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой) — устное изложение 

учащимися изученного материала. Может строиться как беседа, рассказ или объяснение 

учащегося. Проводится по вопросам текущей темы с целью проверки теоретических 

знаний, необходимых для овладения практическими навыками. 

Зачёт (устный, письменный) — письменная или устная работа, проводимая по 

итогам изучения темы/нескольких тем/раздела/главы на одном или двух уроках, с 

целью своевременного выявления пробелов в знаниях, организации корректировки 

обучения. Подразумевает заблаговременное ознакомление учащихся с темой, содержанием 

и сроком проведения. 

Мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) — письменная работа 

контролирующего характера, которая проводится по текстам, составленным учителями 

кафедры и администрацией Лицея, в соответствии с программой учебного курса и 



графиком административного контроля. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, 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. 

Возможны одна — две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа; 

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

 допущены (1) ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены (2-3) ошибки в определении понятий и, 

использовании 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 проверке знания теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала в пределах поставленных 
вопросов; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки (4 и более) в определении понятий, при использовании 
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 за несамостоятельность (списывание), применение шпаргалок, неразрешенных 



технических средств, иных способов нечестного выполнения работы 

 при отказе обучающегося от выполнения учебных обязанностей. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а 

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, 

а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 верно выполнено более половины объема всей работы 
 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

 число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 

положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 
 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений 
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена несамостоятельно. 

 при отказе обучающегося от выполнения учебных обязанностей. 

 

Примечание: 

 Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, 
если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его высоком 

математическом развитии. 

 Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это 
рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой 

считать не следует. 

 Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

 За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе. 

 Если в задании необходимо показать решение, но при этом оно отсутствует и 

предоставлен только ответ, то такое задание оценивается как нерешенное. 



 В геометрических задачах и текстовых обязательно наличие краткой записи, 
если иное не указано в задании. При ее отсутствии задача оценивается на балл ниже. 

 Дополнительные задания не влияют на отметку за контрольную работу, такие 

задания могут оцениваться отдельно. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕКУЩИХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

При оценке текущих письменных работ (самостоятельных, проверочных и т.п.) по 

математике учитель руководствуется указанными выше нормами оценок, но учитывает 

степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён 

вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно 

с применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как 

и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только 

что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл 

выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 

обучающего характера. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

При выполнении тестовых работ отметка выставляется с учетом числа верно 
решенных заданий в соответствии с таблицей (при этом все задания берутся за 100%): 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100% «5» 

70-89% «4» 

50-69% «3» 

Менее 50% «2» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ДИКТАНТА 

 

При выполнении математического диктанта отметка выставляется с учетом числа 

верно решенных заданий в соответствии с таблицей (при этом все задания берутся за 100%): 

Процент выполнения задания Отметка 

100% «5» 

70-99% «4» 

50-69% «3» 

Менее 50% «2» 

 

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; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 



 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 приобретение посторонних корней при решении иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки; 

 недоведённое до конца решение задачи или примера; 

 невыполненное задание; 

 неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, 

связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже 

отрицательное число; 

 неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными 

как пары чисел; 

 неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, 
вместо прямого; 

 использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа, и т.п. 

 

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; 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 недоведение до конца преобразований; 

 сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях 

выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и 
выполнении тождественных преобразований, и т.п. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче; 

 неполное сокращение дробей или членов отношения; 

 пропуск наименований; 

 пропуск чисел в промежуточных записях; 

 перестановка цифр при записи чисел, вызванная недостаточным вниманием 

учащегося и т.п. 

1.3.4.7. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

 

1.3.4.7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

Настоящий порядок оценивания устанавливает требования к оценке результатов 
учебных достижений. 

Под оценкой в настоящем порядке оценивания понимается определение качества 

достигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предмету представляют 

собой набор требований к различным видам деятельности. 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Под системой оценивания в настоящем порядке оценивания понимается система 

оценивания качества освоения образовательной программы обучающимися. 

В Лицее № 369 по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

применяется традиционная (оценочная) четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система 

цифровых отметок. 
 

1.3.4.7.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ. 

ПРИНЦИПЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ, ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ОТМЕТКИ 

 

Цель системы оценивая — повышение качества образования посредством 

установления единых требований к оценке результатов учебных достижений обучающихся. 

 
Задачи системы оценивания: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по учебному 
предмету, соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта; 

 формирование мотивации, самооценки и оказание помощи в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 
достижений обучающегося. 

 

Задачи школьной отметки: 

 отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 

 отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями). 
 

Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных 
достижений обучающихся, известные ученикам заранее); 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы); 

 своевременность. 
 

Функции отметки: 

 нормативная (сравнение с Федеральным государственным образовательным 

стандартом); 

 информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины 
неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса); 

 стимулирующая и мотивационная. 

 

1.3.4.7.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА: 



Общие критерии — 6 баллов 

Соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы 1,5 балла 

Постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение, логичность и последовательность в 

изложении материала 

1,5 балла 

Объём исследованной литературы, способность к работе с литературными 

источниками, Интернет-ресурсами, справочной и энциклопедической литературой 

1 балл 

Умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели 1 балл 

Правильность оформления: соответствие правилам оформления реферата 1 балл 

Структурные критерии — 4 

балла 

Введение: 
 наличие обоснования актуальности темы; 
 присутствие сформулированных цели и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

1 балл 

Основная часть: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 
 наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 
 проблемность и разносторонность в изложении материала; 
 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 
 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

2 балла 

Заключение: 

 наличие выводов по результатам анализа, 

 выражение своего мнения по проблеме. 

1 балл 

 

«Отлично» — 9-10 баллов; 

«Хорошо» — 7-8 баллов; 
«Удовлетворительно» — 5-6 баллов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ: 

 

Раскрытие темы эссе, соблюдение норм русского языка, грамотность 2 балла 

Представление и пояснение собственной позиции обучающего 2 балла 

Характер и уровень приводимых суждений и аргументов 1 балл 

 

Максимальный балл — «5». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ: 

 

Соответствие представленной информации заданной теме — 1,5 балла 

Соответствие представленной информации заданной теме 0,5 балла 

Тема раскрыта полностью, представлена информация из разных источников 1 балл 

Характер и стиль изложения материала сообщения — 3,5 балла 

Материал в сообщении излагается логично, по плану, свободное владение 

материалом 

1 балл 

Полные развернутые ответы на вопросы и их аргументация 1 балл 

Наличие и качество презентационного материала 1 балл 



Правильность оформления 0,5 балла 

 

Максимальный балл — «5». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНСПЕКТА: 
 

Оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала) 1 балл 

Логическое построение и связность текста 1 балл 

Полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей) 1 балл 

Визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки) 1 балл 

Оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала) 1 балл 

 

Максимальный балл — «5». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА: 

Содержание опорного конспекта соответствует теме 1 балл 

Информация правильно структурирована, изложена грамотно 2 балл 

Информация изложена лаконично и логически связано 1 балл 

Оформление (аккуратность, использование схем, сокращений) 1 балл 

 

Максимальный балл — «5». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

Содержание презентации — 2 балла 

Соответствует представляемому материалу 1 балл 

Количество слайдов адекватно содержанию 0,5 балла 

Оформлен титульный слайд 0,5 балла 

Оформление текста презентации — 3 балла 

Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 1 балл 

Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами) 1 балл 

Ошибки и опечатки отсутствуют 1 балл 

Иллюстративный материал — 2,5 балла 

Материал не скучен, есть иллюстрации 0,5 балл 

Помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления 1 балл 

Средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствуют содержанию 1 балл 

Цветовые решения презентации — 2,5 балла 

Выдержан единый стиль презентации 0,5 балл 

Цвет презентации не отвлекает внимание от презентации 1 балл 

Цвет фона и шрифта контрастны 1 балл 

 

«Отлично» — 9-10 баллов; 

«Хорошо» — 7-8 баллов; 

«Удовлетворительно» — 5-6 баллов. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНА ТЕКСТА: 

Правильно определена тема и главная мысль текста 1 балл 

Текст правильно разделен на смысловые части, которые озаглавлены 2 балла 

Части плана согласованы между собой 1 балл 

Грамотность, отсутствие грамматических ошибок 1 балл 

 

Максимальный балл — «5». 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТАБЛИЦ И СХЕМ: 

 

Таблица/схема соответствует теме задания 1 балл 

Материал отражен в полном объеме 2 балла 

Формулировки лаконичны, использованы ключевые слова 1 балл 

Грамотность, отсутствие грамматических ошибок 1 балл 

 

Максимальный балл — «5». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПАМЯТКИ: 

 

Содержание памятки соответствует изучаемому материалу 1 балл 

Информация полностью соответствует особенностям выбранной целевой аудитории 1 балл 

Краткость, точность, законченность информации 1 балл 

Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 1 балл 

Текст легко читается, фон сочетается с текстом 1 балл 

 

Максимальный балл — «5». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

 

«5» (отлично) 86%-100% правильных ответов 

«4» (хорошо) 68%-85% правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) 50%-67% правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) менее 50% 

1.3.4.8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

обучающихся 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. 
 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

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. 
 

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. 

 

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. 

 
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. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

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

ОЦЕНИВАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 

 

Сочинение — основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 

С помощью сочинений проверяются: 
1. умение раскрывать тему; 

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 
задачей высказывания; 

3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 
 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 

Отметка 
Основные критерии оценивания 

содержания и речи грамотности 



 

 

 

 
 

«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 словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

1. 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. 

6. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

 

 

 

 

 

 
«3» 

7. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

8. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

9. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

10. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

11. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

12. В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе — 5 

орфографических ошибок и 

4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 
грамматические ошибки. 

 

 

 

 

 

«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 целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 

или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 



 

1. Если объем сочинения в полтора — два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 — 3 — 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. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценивания следующие: 
«5» — 91 — 100 %; 

«4» — 78 — 90 %; 
«3» — 61 — 77 %; 

«2» — 60 и менее 60%. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Проверочные и самостоятельные работы оцениваются учителем в зависимости от 
объема и сложности работы. 

1.3.4.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА» 

 

Результатом проверки уровня освоения учебного материала является отметка. 
При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 
дифференцированный подход к организации работы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УСТНОГО ОТВЕТА 

 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

1. обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

2. дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

3. технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

4. при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

5. умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

6. умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу; 
7. умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

 
Отметка «4» ставится в случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но обучающийся: 

1. допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 



2. ученик не использует собственный план, новые примеры, не применяет знания 

в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом, усвоенном при 

изучении других предметов. 
 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

1. обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. обучающийся умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; 

3. обучающийся допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 
более двух-трех недочетов. 

 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся не овладел основными в 

соответствии с требованиями допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

 

Оценка «3» ставится в случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 
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. 
 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 

 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Письменные задания по физике в тестовом виде, составленные в соответствии с 

государственной программой основной и средней общеобразовательной школы, 

включающие в себя: тематические задания, тесты для рубежного и итогового контроля по 

физике с приложением спецификации с учетом КЭС и КПУ, утвержденных ФИПИ, состоят 

из трех частей. 

Задания базового уровня с выбором одного правильного ответа из четырех 
предложенных. Каждое задание в части А оценивается в 1 балл. 

Задания повышенного уровня с кратким ответом, который необходимо записать в 

виде набора цифр. В большинстве работ это задание на установление соответствия. Если 

задание выполнено без ошибок — начисляется 2 балла, если допущена одна ошибка — 1 

балл; если допущены две ошибки и более — 0 баллов. В некоторых работах часть В 



представляет собой текст, прочитав который обучающиеся должны ответить на два 

вопроса, выбрав правильный ответ из трех предложенных, или выполнить задание с 

кратким ответом. Эти задания оцениваются максимально в 2 балла. 

Задания повышенного уровня — качественная задача, которая оценивается в 2 балла, 

или задача повышенной сложности с развернутым решением, максимальное количество 

баллов за это задание — 3. 

Диагностическая работа считается выполненной, если учащимся решено 67 % 

работы. 

При выполнении работ обучающиеся могут пользовать непрограммируемым 

калькулятором, справочными таблицами и линейкой. Время выполнения 40 минут. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

Процент 
выполнения 

91-100% 75-90% 60-74% 30-59% Менее 30% 

Уровень знаний Повышенный Базовый Низкий 
Очень 
низкий 

Отметка «5» «4» «3» «2» «1» 

 

Алгоритм решения задания 
Задача на прямую подстановку в формулу 

№ 
«шага» 

 Варианты оценивания шагов в 

баллах 

1 Записать «Дано» 1 1 1 1  

1 
2 

Выбрать и записать основную (и 
единственную) формулу 

1 1 1 1 

3 
Подставить в формулу значение 
величин с наименованием 

1 1  
 

1 

 

 
1 

 

 
1 

4 Провести расчет 1  

1 
5 

Определить наименование 
величины 

1 

6 Записать ответ 1 1 1 

Итого 6 5 4 3 2 

 

Некоторые пункты алгоритма решения качественной задачи 

Качественная задача 

№ 
«шага» 

 Варианты оценивания шагов в 

баллах 

 

1 

Изобразить пояснительный 

рисунок, схему, СЛС, график (если 

нужно) 

 

1 
 

1 
 

нет 
 

нет 
 
 

2 

2 
Перечислить основные физические 
явления (например, два явления) 

2 2 2 2 

 
3 

Назвать признаки, закономерности 

или законы, которые позволяют 

предсказать или объяснить 
процессы, происходящие в задаче 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

4 Провести рассуждение 1 1 1 1 1 

5 Сделать выводы 1 
1 

1 
1 1 

6 Записать ответ 1 1 

Итого 8 7 6 5 6 

 

При ручной проверке контрольных работ обучающихся учитываются все 

правильные «шаги», затем суммируются баллы и переводятся в отметку в соответствии со 



шкалой, составленной для контрольной работы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

2. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование; 

3. все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов; 

4. в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей; 
6. соблюдал требования правил безопасности труда. 

 

Отметка «4» ставится в случае, если выполнены требования к оценке «5», но 
допустил два — три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 
Отметка «3» ставится, если: 

1. работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы; 

2. или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 

Отметка «2» ставится в случае, если: 
1. работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
 

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся совсем не выполнил работу. 
 

Примечание: во всех случаях отметка снижается, если обучающийся не соблюдал 

требования правил безопасности труда. 

 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка по усмотрению учителя может быть повышена с указанными выше 

нормами. 

 

ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Вид контроля Вес оценки 

1 Контрольная работа 1.5 

2 Проверочная работа 1.3 

3 Практическая работа 1.0 

4 Лабораторная работа 1.3 

5 Самостоятельная работа 1.2 

6 Кратковременный тест 1.0 

7 Работа в классе 1.0 

8 Качественные задачи 1.2 



1.3.4.10. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

В школе применяется традиционная (оценочная) пятибалльная система цифровых 

отметок. 

Во всех  классах с 1 по 11 применяется традиционная (оценочная) пятибальная 

система цифровых отметок. 

 
При проверке освоения материала по каждой контролируемой теме обязательным 

является оценивание 3-х основных составляющих: 

1. теоретические знания; 

2. двигательных умений; 
3. динамики развития физических качеств в зависимости от индивидуального 

уровня физического развития. 
 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в этих 

группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

К основной медицинской группе — относятся обучающиеся,
 имеющие удовлетворительное состояние здоровья. 

К подготовительной медицинской группе — относятся обучающиеся с 

недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью или 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья. Этой категории 
обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе дня основной 

группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок 

(в том числе временных). 

К специальной медицинской группе (СМГ) — относятся обучающиеся, которые на 

основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут практически 

заниматься физической культурой по программе для основной группы (10-15% от общей 

численности обучающихся). 

При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить 

причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным 

документом, который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры. 

 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в 

помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя физической 

культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 
иных занятий, с данными обучающимися на предстоящий урок (возможно, так же 

теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или 

организации урока). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

обучающихся. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК И НЕДОЧЕТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

СНИЖЕНИЕ ОЦЕНКИ 

 



Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

 
Значительные ошибки — это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. 

К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

 
Грубые ошибки — это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ) 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится 

текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по 

видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче 

контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, 

скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЁТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ 

 

Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течение учебного 

года с целью контроля уровня физической подготовленности обучающихся на разных 

этапах обучения. 

Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока 
с целью выявления динамики физического развития обучающихся и с целью более 

правильного распределения нагрузки на уроках (Приложение 1). 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Отметка «5» — вопрос раскрыт полностью, обучающийся использовал при 
ответе дополнительные сведения из области поставленного вопроса. 

Отметка «4» — вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся 

незначительные неточности, или нарушена определенная последовательность ответа 

(последнее свойственно при объяснении техники упражнений). 



Отметка «3» — вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень 

много. 

Отметка «2» — вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена 

суть поставленного вопроса. Обучающийся без причины отказывается отвечать на вопрос.  

 

ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Тестирование физических качеств обучающихся производится с 1 класса по 11 

класс. Контроль ведется в течение всего учебного года. Оценивание производиться на 

основе сравнения полученных результатов тестов с показанными результатами 

обучающихся, который были выполнены в прошлом учебном году, триместре (далее — 

исходный результат). 

Отметка «5» — выставляется тем учащемся, у которых результат, показанный в 
контрольном упражнении при сравнении с исходным является выше. 

Отметка «4» — выставляется, если обучающийся повторяет исходный результат. 

Отметка «3» — выставляется, если обучающийся показывает результат ниже 

исходного. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТНЕСЕННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 

 

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических 

знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно- 

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике 

их физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены обучающемуся (родителям (законным представителям)), 

выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 
самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

 

1.3.4.11. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ХИМИЯ» 

 

Результатом проверки уровня освоения учебного материала является отметка. 
При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УСТНОГО ОТВЕТА 

 

Отметка «5» ставится в случае, если: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 



 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится в случае, если: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной последовательности; 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, 

или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3» ставится в случае, если: 

 дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 
Отметка «2» ставится в случае, если: 

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла; 

 допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 

 

Отметка «5» ставится в случае, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

 задача решена рациональным способом. 
Отметка «4» ставится в случае, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 
задача решена, но не рациональным способом; 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится в случае, если: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится в случае, если: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

(в процессе выполнения практических работ по инструкции) 
 

Отметка «5» ставится в случае, если: 

 работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота 
рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» ставится в случае, если: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в 

работе с веществами и приборами. 
Отметка «3» ставится в случае, если: 

 ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину, 
допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «2» ставится в случае, если: 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами, которые 
ученик не может исправить. 

 



ОЦЕНИВАНИЕ УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

(следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые обучающимся результаты 
выполнения опытов). 

 

Отметка «5» ставится в случае, если: 

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 
реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится в случае, если: 

 план решения составлен правильно; 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 
Отметка «3» ставится в случае, если: 

 план решения составлен правильно; 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2» ставится в случае, если: 

 опущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

5. Оценивание письменных контрольных работ 

(необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям, контрольная 
работа оценивается в целом). 

Отметка «5» ставится в случае, если: 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, несущественная ошибка. 
Отметка «4» ставится в случае, если: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 
несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится в случае, если: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 
одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2» ставится в случае, если: 

 работа выполнена меньше чем наполовину; 

 имеется несколько существенных ошибок. 

 

ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Вид контроля Вес оценки 

1 Контрольная работа 1,5 

2 Зачет 1,5 

3 Практическая работа 1,0 

4 Лабораторная работа 1,3 

5 Самостоятельная работа 1.2 

6 Семинар 1,0 

7 Работа в классе 1,0 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места программы развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее — УУД), систематизированный комплекс 

которых закреплен во ФГОС СОО. 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 
необходимости, их родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение УУД в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как 
в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от 
основного общего к среднему общему образованию. 

 

Формирование системы УУД 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 обучению в школе. 

 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования является 

организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО и 

направлена на: 



 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения образовательной программы основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для 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. 

 

В соответствии с ФГОС СОО программа развития УУД обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

 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. 

 

2.1.2. 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 

 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 



формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. 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 разделяют на регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды УУД. 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 УУД на внеучебные ситуации. Выработанные 

на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД используются как 

универсальные 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 УУД 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 УУД к началу обучения 

на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 



субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 
управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно связано с развитием коммуникативных УУД. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Также 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 УУД 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 углубленном, 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 УУД 

в школе. 

Содержание среднего общего образования определяется образовательной 
программой среднего общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 
(далее — ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе, посвященном 
планируемым результатам освоения учебного предмета на уровне среднего общего 
образования; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования ФРП. 

 
Описание взаимосвязи формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 



сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 
наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, 

фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в 

лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и 

использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путем 

установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо- 

видовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» 

в словах различных частей речи) и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта; 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 
числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- 

литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 
лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной 

лексики и другие); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- 

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой 
задачи, критически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, 

одного из мировых языков и другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 
способы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 
произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 
социальных знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 

отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной 

и письменной форме; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и 
оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 
и другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 
в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и   свойства языковых   единиц и языковых явлений 

иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 
иностранном языке; 

 различать в иноязычном устном и письменном тексте — факт и мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 
письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 
социокультурных явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 
гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по 
установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 

страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 
плана, тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 



языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 
аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 
выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 
свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в  условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 оказывать влияние на  речевое поведение  партнера  (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 

новых данных или информации; 

 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 
межкультурного общения. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 
между понятиями; формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 
установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 



зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные 

методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых 

условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 
для решения задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 
следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 
дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием 
возможностей современных программных средств и облачных технологий, использовать 

табличные базы данных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты 
и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

 участвовать в   групповых   формах   работы   (обсуждения,   обмен   мнений, 
«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 
информации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 



самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 
химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; 

 определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 

организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 
магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода 

малых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 
например: зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 

зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности 

источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью 

тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 

расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 

уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 



ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и 

процессы с использованием физических величин, например: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, 

например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света (на базовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 

из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось 
вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 

твердого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в 

современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 

химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 
зрения; 

 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 
решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 

ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 
проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; 

при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в 

природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 

«Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по 
физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 
за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 
физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе 
выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, 



оценивать соответствие результатов целям; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

при решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 
 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 

обусловленность, актуальность в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 
например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического 
положения, формам правления и типам государственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических 

показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; 

 оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 
фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с 

использования фактического материала, в том числе используя источники социальной 
информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов изучения социальных 



явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального 

познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 
исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 
каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 

вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 
типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

 

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 

 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 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 рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

 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, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

 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: 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 
направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

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 целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 



 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  
 

Описание особенностейучебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся 

 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации 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 или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования 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. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а 

в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.4. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 
являются: 

 исследовательское; 

 инженерно-конструкторское; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационно-технологическое; 

 социальное; 

 экономическое; 

 игровое; 

 творческое; 

 спортивно-оздоровительное. 

 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 



 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 

др.). 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 
С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно- 

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 



 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия реализации программы 

формирования УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во 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; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 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 на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты среднего общего образования; 

 использование дистанционных форм получения образования 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 организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

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. 

Например, 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. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии УУД. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы). 



Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

В событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии. 

Во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т. п. 

 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации 

оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, 

экспертные заключения и т. п.; 

 о правилах проведения образовательного события, параметрах и критериях 
оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события участники 

извещаются заранее, до начала события. При этом, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы обучающихся должны разрабатываются и обсуждаются с самими 
старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в оценочный 

лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, 
при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае усредняются; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА КАК ФОРМАТ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УУД 

 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 
 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так   и нематериальные), необходимые для 
реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 



корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. 

Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 

процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КАК ФОРМАТ 
ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УУД 

 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы — в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей и др. В случае если нет 



организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 
школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 
 

Требования к исследовательским проектам: 

 постановка задачи; 

 формулировка гипотезы; 

 описание инструментария и регламентов исследования; 

 проведение исследования; 

 интерпретация полученных результатов. 
 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования школы, разработаны на основе 

требований ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру, а также ФОП СОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Рабочие программы по учебным курсам размещены на официальном сайте МБОУ 

«Октябрьская СОШ» Томского района, в разделе  «Образование»  

Ссылка на рабочие программы СОО.  
 

 

Рабочая программа воспитания размещена на официальном сайте МБОУ «Октябрьская 

СОШ» Томского района, в разделе  «Образование» Ссылка на программу воспитания 

на 2024-2025 учебный год.

https://sh-oktyabrskaya--tomskij-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://sh-oktyabrskaya--tomskij-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/Rabochaya_programma_vospitaniya_v_MBOU_Oktyabr_skaya_SOSh_Tomskogo_rayona_na_2024_2025.pdf?1727689431
https://sh-oktyabrskaya--tomskij-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/Rabochaya_programma_vospitaniya_v_MBOU_Oktyabr_skaya_SOSh_Tomskogo_rayona_na_2024_2025.pdf?1727689431


 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

расположен на официальном сайте МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, в 
разделе  «Образование» 

ССЫЛКА НА УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

3.2. Календарный учебный график 

расположен на официальном сайте МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, 

в разделе «Образование» 

ССЫЛКА НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
3.3. План внеурочной деятельности 

расположен на официальном сайте МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, в 
разделе «Образование» 

ССЫЛКА НА ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

расположен на официальном сайте МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, 

в разделе «Образование» 

ССЫЛКА НА ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (далее — ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом образовательной программы среднего общего образования 

школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 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. 

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 образовательной организации. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

ПКР 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. 

ПКР разработана на весь период освоения уровня среднего общего образования, 

имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.3.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования 

 

В основу ПКР положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

https://sh-oktyabrskaya--tomskij-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/Uchebnyy_plan_MBOU_Oktyabr_skaya_SOSh_Tomskogo_rayona.pdf?1727429036
https://sh-oktyabrskaya--tomskij-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_raboty_na_2024_2025_uch._god.pdf?1725526646
https://sh-oktyabrskaya--tomskij-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/Plan_vneurochnoy_deyatel_nosti_MBOU_Oktyabr_skaya_SOSh_Tomskogo_rayona_na_2024_2025_uchebnyy_god.pdf?1727429036
https://sh-oktyabrskaya--tomskij-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/Plan_vospitatel_noy_raboty_SOO_na_2024_2025_uch.god.pdf?1729580057


соответствия целей и содержания обучения ФГОС СОО; соответствия дидактического 

процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ОВЗ (принцип 

коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель ПКР — 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 образовательной программы среднего 

общего образования Лицея № 369, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

 

Цель ПКР определяет следующие 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.

 

2.3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы 

 

Коррекционные направления работы — диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское — способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями образовательной 

программы среднего общего образования Лицея № 369, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 



определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (далее — 

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, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. Коррекционное направление ПКР 

осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта 

работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация 

данного направления проводится группой специалистов организации: логопедом, 

психологом, социальным педагогом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут 

выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. 

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 ПКР является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, а также родителей (законных представителей), представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения образовательной программы основного общего 

образования школы, 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 ПКР; непрерывного сопровождения 

семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами: 

Консультативное направление ПКР осуществляется во внеурочной и внеучебной 

деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 



просветительскую и консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями (законными представителями), педагогами, с 

администрацией школы (по запросу). 

         В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями (законными 

представителями) специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией образовательной организации 

проводится при возникающих вопросах 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, социальный педагог и др.). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающую комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-дефектолога, социального педагога, др.). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе инвалидов, 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 школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 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. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 
службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации медицинского 

работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание 

медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный 

педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости — с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы образовательной 

организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 
и развитию личности школьников с ОВЗ. Кроме того, одним из направлений деятельности 

педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-дефектолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией образовательной организации и 

родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 



обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (далее — ППк). Его цель — уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; 

в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения школьников в рамках освоения образовательной программы среднего общего 

образования школы и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог (при необходимости — приглашенный) 

логопед, педагоги и представитель администрации образовательной организации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 
обучающегося с ОВЗ в образовательную организацию для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы);

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающегося академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения);

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению 

обучающегося;

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 



2.3.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики педагогических работников, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: дефектологов , психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с 

Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 
уровень, направленность). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала обучающихся. 

 

2.3.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают образовательную программу среднего общего образования школы 



Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего общего 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 образовательную 

программу среднего общего образования школы, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 сформированная мотивация к труду;

 ответственное отношение к выполнению заданий;

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей;

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;

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

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;

 самостоятельное (при необходимости — с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания;

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления;

 определение назначения и функций различных социальных институтов.
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 
образования школы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности обучающихся с 

ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования школы 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 предметными результатами 

освоения образовательной программы среднего общего образования школы 

ориентироваными на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

На углубленном уровне обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов 
освоения образовательной программы среднего общего образования школы 

ориентированных на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, 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 образовательной программы среднего общего образования Лицея № 369. 

Выпускники 11 класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной 

экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях. 

 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования школы и (или) отчисленные 

из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, разработанному образовательной организацией. 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

расположен на официальном сайте МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, в 

разделе 
«Образование» 

ССЫЛКА НА УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

http://tomrasschool.edu.tomsk.ru/svedenijaoborganizacii/obrazovanie/


3.2. Календарный учебный график 

расположен на официальном сайте МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, 
в разделе «Образование» 

ССЫЛКА НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

расположен на официальном сайте МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, в 

разделе «Образование» 

ССЫЛКА НА ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

расположен на официальном сайте МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, 
в разделе «Образование» 

ССЫЛКА НА ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы, созданная в 

школе,  соответствует требованиям ФГОС СОО и характеризует кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования школы. 

Система условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования школы направлена на создание образовательной среды как совокупности 

условий: 

 обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

 гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся; 

 преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся. 

 

Условия реализации образовательной программы среднего общего образования 

школы обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования школы в соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 
социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно 

полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, 

кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 
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 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных 

учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании образовательной 

программы среднего общего образования школы в создании условий для ее реализации, а 

также образовательной среды и школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 
образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно- 

исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий; 

 обновления содержания образовательной программы среднего общего 

образования школы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления школы с использованием информационно- 
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 
1.1.1. Кадровые условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования школы 

 

Для обеспечения реализации образовательной программы среднего общего 

образования школы образовательная организация укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками соответствующего уровня квалификации, 

владеющими специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся, в том числе с ОВЗ, и осуществляющими непрерывное 

профессиональное развитие в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников школы требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 



занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

 

Квалификация педагогических работников школы отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую деятельность; 

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 
деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации образовательной программы среднего общего 

образования школы и создании условий для ее разработки характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации образовательной программы среднего общего 

образования школы и создании условий для ее разработки характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии со статьей 49 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

У педагогических работников, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования школы, сформированы основные компетенции, необходимые для 

обеспечения реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования школы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 



также самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 
литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной 

оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение 

интерпретации результатов достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 
ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

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 образовательной программы среднего общего 

образования школы; 

 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 
 

Для достижения результатов образовательной программы среднего общего 

образования школы 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. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС СОО, включая: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре образовательной программы среднего 
общего образования школы, 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 СОО. 
 



В целях реализации образовательной программы среднего общего образования 

школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, в образовательной организации 

созданы условия для: 

 реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации 

образовательной программы среднего общего образования школы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

образовательной программы среднего общего образования школы 

Система методической работы может включать следующие мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям реализации 
образовательной программы среднего общего образования школы; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами реализации образовательной программы 

среднего общего образования школы; 

 заседания методических объединений учителей по особенностям и проблемам 

реализации образовательной программы среднего общего образования школы; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по вопросам реализации образовательной программы 

среднего общего образования школы; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов реализации 
образовательной программы среднего общего образования школы; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы по 
реализации образовательной программы среднего общего образования школы; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации образовательной программы среднего общего образования 

школы; 

 иные мероприятия. 
 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий может осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 



рекомендации, резолюции и т. д. 

 
1.1.2. Финансовые условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования  

 

Финансовые условия реализации образовательной программы среднего общего 

образования опираются на исполнение расходных обязательств и включают в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования; 

 обеспечение исполнения требований ФГОС СОО; 

 обеспечение реализации обязательной части образовательной программы 
среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

образовательной программы среднего общего образования школы, а также механизм их 

формирования. 

 
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 



В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации образовательной программы среднего общего образования 

школы с привлечением ресурсов иных организаций действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Реализация образовательных программ осуществляется: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
(включая проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации, 

организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для программ внеурочной деятельности.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организации на 

очередной финансовый год. 

 
1.1.3. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования  

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований 

к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования; 

2. соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены);

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 
и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся);

 строительных норм и правил;

 требований пожарной безопасности и электробезопасности;

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций;



 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях;

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;

3. архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

 

Здания школы набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 
оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

соответствующие нормативные правовые акты, методические рекомендации, 

законодательство Российской Федерации. 

 

В зональную структуру образовательной организации включены, необходимые для 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

а также одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;

 библиотека с книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой;

 спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, 
залы, стадион, 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях;

 помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность;

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ;

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 
расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности;

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
В состав учебных кабинетов  входят:



 учебный кабинет русского языка;

 учебный кабинет иностранного языка;

 учебный кабинет истории и обществознания

 учебный кабинет физики;

 учебный кабинет химии и биологии;

 учебный кабинет математики;

 учебный кабинет информатики;

 учебный кабинет (мастерская) технологии

 спортивный зал.
 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель;

 технические средства;

 лабораторно-технологическое оборудование;

 фонд дополнительной литературы;

 учебно-наглядные пособия;

 учебно-методические материалы.
 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная;

 стол учителя;

 стул учителя (приставной);

 кресло для учителя;

 столы ученические (в том числе — регулируемые по высоте);

 стулья ученические (в том числе — регулируемые по высоте);

 шкаф для хранения учебных пособий;

 стеллаж демонстрационный.
 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией;

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;

 сетевой фильтр;

 оборудование для проводного интернета.

 
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой учебного предмета «Физическая культура», 

оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 
спортивным играм;

 стеллажами для спортивного инвентаря;

 комплектом скамеек.

 
Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря;



 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 
медиапособий, художественной литературы;

 стол для выдачи учебных изданий;

 шкаф для читательских формуляров;

 картотеку;

 столы ученические (в том числе — модульные, компьютерные);

 стулья ученические (в том числе — регулируемые по высоте);

 кресла для чтения;

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные и (или) 
ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной информационно-образовательной школы и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного 

процесса.

 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная 

архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 
лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации образовательной программы среднего общего 

образования школы 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в школе 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

 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, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры;

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования;

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;



 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.
 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 
1.1.4. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования школы, а именно: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования;

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся;

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);

 диверсификацию     уровней      психолого-педагогического      сопровождения



(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

 
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. 

 

Преемственность с предыдущим этапом сопровождения, на уровне основного 

общего образования, осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне среднего общего образования, так как у учащихся меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся планируется 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 посредством сети Интернет (в 

том числе сайта образовательной организации). 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно (в том числе 

в рамках внеурочной деятельности). 

 

В процессе реализации образовательной программы среднего общего образования 

школы обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;

 поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

 развитие экологической культуры;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержку и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;

 создание условий для последующего осознанного и ответственного 
профессионального самоопределения;

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления;

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде;



 развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
 

Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, которое осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной «Я-концепции», разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, других специалистов и 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 

В процессе реализации образовательной программы среднего общего образования 

школы могут использоваться следующие формы психолого-педагогического 

сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 
уровень образования и в конце каждого учебного года;

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а 
также администрацией школы;

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего периода обучения.

 
1.1.5. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования ШКОЛЫ 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования школы обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой, включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 
информационное оборудование, коммуникационные каналы;

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.



При реализации образовательной программы среднего общего образования 
школы каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается 

доступ к информационно-образовательной среде школы. 

 

Информационно-образовательная школы обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

 мониторинг здоровья обучающихся;

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации;

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий;

 дистанционное          взаимодействие          организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.
 

Информационно-образовательная среда школы учитывает состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ и обеспечивает реализацию их особых образовательных потребностей. 

 

С целью эффективного использования информационно-образовательной среды 

школы обеспечивает компетентность работников щколы в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

школы обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

 

В случае реализации образовательной программы среднего общего образования 
школы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде школы из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети как на территории школы, так и вне его. 



Реализация   образовательной   программы    среднего    общего    образования 
школы, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды в 
обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой 

при реализации образовательной программы среднего общего образования школы, 

безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

 
Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей посредством сети Интернет;

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего 

общего образования школы;

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
посредством сети Интернет.

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы среднего общего образования школы 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования школы соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией образовательной программы среднего общего 

образования школы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования школы включает: 



 информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических 
работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам образовательной программы среднего общего 

образования школы на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования школы

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана образовательной программы 

среднего общего образования школы.

 

Наряду с учебной литературой библиотека школы содержит фонд дополнительной 

литературы, включающий: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 
 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательном процессе: 

 Издательство «Просвещение» — электронные версии учебно-методических 
комплексов, входящих в Федеральный перечень: https://media.prosv.ru/.

 Издательство «Русское слово» — электронные формы учебников из 
Федерального перечня, рабочие тетради, методические пособия, интерактивные 
тренажёры, а также сторонние ресурсы и авторские наработки педагогов: русское-слово.рф.

 Каталог цифрового образовательного контента Академии Минпросвещения 
России: https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog.

 Мобильное электронное образование — разнообразные форматы материалов 

(текст, мультимедиа, интерактивные   ресурсы), онлайн курсы   для   обучающихся   1- 

11 классов: https://mob-edu.ru/.

 Онлайн-библиотека «АкадемкнигаУчебник»: https://akademkniga.ru/.

 Платформа «Сириус. Онлайн» — дополнительные главы по различным 
предметам для 10-11 классов; курсы объемом от 60 до 120 часов, предназначенные для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения 

квалификации педагогов: https://edu.sirius.online/#/.

https://media.prosv.ru/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://mob-edu.ru/
https://akademkniga.ru/
https://edu.sirius.online/%23/
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