






Приложение 1 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г.Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

 

 

Пояснительная записка 
При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществозна-

ние», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ООП СОО разработана в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО. При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной ООП СОО не ниже соот-

ветствующих содержания планируемых результатов ФОП СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 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, ис-

торических и национально-культурных традиций, формирование системы значи-

мых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, пра-

восознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жиз-

ненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расши-

рение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспита-

ния, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетиче-

ского воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспита-

ния, осознание ценности научного познания, а также 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 пред-

метов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универ-

сальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

● способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 



● готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работника-

ми и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

● овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-

ные действия, составляющие умение овладевать: 

● познавательными универсальными учебными действиями; 

● коммуникативными универсальными учебными действиями; 

● регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предпо-

лагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследователь-

ские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной дея-

тельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. 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, преобразова-

нию 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 конкретные умения; 

● определяют минимум содержания гарантированного государством среднего обще-

го образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

● определяют требования к результатам освоения программ среднего общего обра-

зования по учебным предметам "Русский язык", "Информатика", "История", "Ма-

тематика", "География", "Основы безопасности жизнедеятельности", «Биология», 

«Химия», «Физика», «Иностранный язык (английский)», «Родной язык», «Родная 

литература», «Физическая культура» на базовом уровне, «Обществознание» и 

«Литература» на углубленном уровне, а также требования к результатам курсов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана и 

плана внеурочной деятельности.  



● усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базо-

вом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультур-

ной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 

 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современ-

ном мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства 

в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний 

- не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные ин-

формационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных 

задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах ин-

формации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и ком-

ментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) ин-

формацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирова-

ния, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушан-

ных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста 



для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пе-

ресказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тек-

сты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамма-

тических языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые 

единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функ-

циональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; сфор-

мированность представлений о формах существования национального русского 

языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: норматив-

ном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах со-

временного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений при-

менять знание норм современного русского литературного языка в речевой прак-

тике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об 

основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений при-

менять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность 

умений работать со словарями и справочниками, в том числе академическими 

словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-

деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений распо-

знавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художе-

ственной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этике-

та в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах обще-

ния, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература": 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической пре-

емственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской 

и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 



наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой куль-

туры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман 

И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотво-

рения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыко-

ва-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевско-

го "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произ-

ведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения 

и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. 

Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий 

Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая 

гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, 

Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; про-

изведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондаре-

ва, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Рас-

путина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору 

(в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушен-

ко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Ар-

бузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной лите-

ратуры (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, 

Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произве-

дения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамза-

това, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, 

К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы обра-

зы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргу-

ментированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 



7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведе-

ний в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне началь-

ного общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве пи-

сателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (сим-

волизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как яв-

лении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетиче-

ской функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприя-

тия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкова-

ния прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 



250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе 

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электрон-

ных библиотечных систем. 

По учебному предмету "История": 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриали-

зации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее 

- СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и след-

ствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культу-

ры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечествен-

ной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI 

века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной фор-

ме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с за-

данными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, про-

цессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их ито-

ги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI 

века; определять современников исторических событий истории России и челове-

чества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; вы-

являть общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с ис-

торическими источниками; 



7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасно-

сти поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - 

начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой ин-

формации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-

формации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубеж-

ных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разра-

ботки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так да-

лее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного рос-

сийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий-

ской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

в XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной исто-

рии; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, об-

щество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Поли-

тика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Граждан-

ской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриа-

лизация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политиче-

ский строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособно-

сти. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основ-

ные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советско-

го народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Вели-

кой Победе. 



СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холод-

ная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. При-

чины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Воз-

рождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономиче-

ская и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-

стема. Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различ-

ных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". По-

литика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социа-

лизма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад коло-

ниальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Со-

временный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "Обществознание": 

1) сформированность знаний об (о): 

● обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

● основах социальной динамики; 

● особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

● перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

● человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

● особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, позна-

нии и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

● значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономи-

ке как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государ-

ственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной экономике; 



● роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государствен-

ной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных реше-

ний; 

● социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Феде-

рации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межна-

циональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 

направлениях государственной политики Российской Федерации; 

● конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

● системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

● правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образова-

тельных, административных, уголовных общественных отношений; 

● системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гу-

манизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и це-

лостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение разли-

чать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные 

смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных 

науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложе-

нии собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объек-

тов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и об-

щества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять 

причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского 

общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать 

иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем; сформированность представлений о методах изучения социальных явлений 

и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический ме-

тод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные пуб-

ликации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в сред-



ствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадапти-

рованных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать от-

дельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисци-

плинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять слож-

ный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тек-

сты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с предста-

вителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения ти-

пичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанно-

стей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового 

поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения лич-

ной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным про-

блемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, 

теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социаль-

ной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социаль-

ного опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процес-

сов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании 

при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финан-

совую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать фи-

нансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформирован-

ность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития обще-

ства и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том 

числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением опре-

делять степень достоверности информации; владение умением соотносить различ-

ные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать 

на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных си-

туациях; 



12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, вы-

являть с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противо-

действия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межлич-

ностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точ-

ки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финан-

совой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридиче-

ской ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "География: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых прини-

мает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в раз-

ных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в дости-

жении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концеп-

ции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народо-

населения); выбирать и использовать источники географической информации для 

определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описы-

вать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе-

ления и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных геогра-

фических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных гео-

графических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географи-

ческих объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между соци-

ально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными условиями 

и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; фор-

мулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географиче-

ских понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 



6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тен-

денций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники гео-

графической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социаль-

но-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять 

и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить 

в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую ин-

формацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; само-

стоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для ре-

шения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных тер-

риторий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресур-

сами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различ-

ных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую ин-

формацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпре-

тации информации из различных источников географической информации; крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объясне-

ния разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географиче-

ские особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; ис-

пользовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об осо-

бенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, опреде-

ляющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэколо-

гических процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэколо-

гические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-



ских проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия при-

роды и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приво-

дить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и спосо-

бов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупре-

ждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюде-

ния правил дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасно-

сти на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение при-

менять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях при-

родного характера; сформированность представлений об экологической безопас-

ности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сфор-

мированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным при-

вычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального ха-

рактера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; 

умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктив-

ную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожа-

ре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль госу-
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дарства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 

знать порядок действий при объявлении разного уровня террористической опас-

ности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; 

совершении террористического акта; проведении контртеррористической опера-

ции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при 

сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и ос-

новных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой об-

ласти; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформиро-

ванность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного контроля (мони-

торинга) и внутренней системы оценки качества образования.  

Особенности оценивания по учебным предметам 

Особенности оценивания по русскому языку 

Оценка устных ответов обучающихся: 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правиль-

ные определения языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учи-

теля; 

 допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры; 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

материала; 

 допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Оценка диктантов  



Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил безошибочную работу; 

 допустил одну негрубую орфографическую или одну негрубую пунктуационную 

ошибку. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 допустил две орфографических и две пунктуационных ошибки, или одну орфо-

графическую и три пунктуационных ошибки, или четыре пунктуационных при от-

сутствии орфографических ошибок; 

 допустил три орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 допустил четыре орфографических и четыре пунктуационных ошибки, или три 

орфографических и пять пунктуационных ошибок, или семь пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических; 

 допустил шесть орфографических и шесть пунктуационных ошибок, если среди 

тех и других имеются по три однотипных ошибки; 

 в 5-м классе допускается выставление отметки «3» за диктант при пяти орфогра-

фических и четырех пунктуационных ошибках. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 допустил до семи орфографических и семи пунктуационных ошибок или шести 

орфографических и восьми пунктуационных ошибок, пяти орфографических и де-

вяти пунктуационных ошибок, восьми орфографических и шести пунктуационных 

ошибок. 

 При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

 отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания; 

 отметка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее трех 

заданий; 

 отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

заданий; 

 отметка «2» ставится, если обучающийся не выполнил более половины заданий. 

 Оценка сочинений и изложений 

 Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за 

его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

 Отметка «5 » ставится, если: 

 содержание работы полностью соответствует теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения материала; 

 работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнооб-

разием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций 

(с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике); 

 достигнуто стилевое единство. 



В работе допускается один недочет в содержании и 1–2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается одна орфографическая, или одна пунктуационная, или 

одна грамматическая ошибка. 

 Отметка «4» ставится, если: 

 содержание работы соответствует теме; 

 содержание достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли; 

 лексический и грамматический строй речи разнообразен; 

 стиль работы отличается единством и выразительностью; 

 в работе допускается не более двух недочетов в содержании и не более 3–4 рече-

вых недочетов; 

 допускаются: две орфографические и две пунктуационные ошибки, или одна 

орфографическая и три пунктуационные ошибки, или четыре пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также две грамматических 

ошибки. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 работа достоверна, но нарушена последовательность изложения; 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; 

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встре-

чается неправильное словоупотребление; 

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются четыре орфографические и четыре пунктуационных ошибки, или 

три орфографические и пять пунктуационных ошибок, или семь пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок (в 5-м классе – пять орфографических 

ошибок и четыре пунктуационные ошибки), а также четыре грамматические 

ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если : 

 работа не соответствует теме; 

 допущено много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

 крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупо-

требления; 

 нарушено стилевое единство текста; 

 в работе допущено до шести недочетов в содержании и до семи речевых недоче-

тов. 

Допускаются: семь орфографических и семь пунктуационных ошибок, или шесть 

орфографических и восемь пунктуационных ошибок, пять орфографических и де-

вять пунктуационных ошибок, восемь орфографических и шесть пунктуационных 

ошибок, а также семь грамматических ошибок. 

 Особенности оценивания по литературе 



 Оценка устных ответов 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

 умеет объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художе-

ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

 умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; 

 хорошо владеет литературной речью. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

 умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основ-

ных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания про-

изведения; 

 умеет пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений, привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью; 

 по 1–2 из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 понимает изучаемое произведение; 

 умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных 

героев; 

 при анализе произведения показывает ограниченные навыки разбора и недоста-

точно привлекает текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более 2–3 ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков 

в его композиции и языке. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание содержания произведения; 

 не умеет объяснять поведение, характеры основных героев; 

 не знает элементарных теоретико-литературных понятий; 

 слабо владеет литературной речью. 

 Оценка сочинений: 

 Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отлич-

ном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее рас-

крытия, умение делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

 допускается 1–2 неточности в содержании. 

 Отметка «4» ставится за сочинение: 



 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными откло-

нениями от нее; 

 обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

 логическое и последовательное в изложении содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

 допускаются 2–3 неточности: в содержании, а также не более 3–4 речевых недоче-

тов. 

 Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

 верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

 допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; 

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения по-

следовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более 4–5 речевых недочетов. 

 Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведе-

ния, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений 

или из общих положений, не опирающихся на знание текста; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Особенности оценивания по математике 

 Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

учебников; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графику, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся ответил по требовани-

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



 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1–2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее 

понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя; 

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

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не раскрыл основного содержания учебного материала; 

 обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 

 допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу полностью; 

 не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании; 

 не допустил математических ошибок в решении. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допустил одну ошибку или 2–3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

 допустил более одной ошибки или более 2–3 недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 допустил существенные ошибки. 



 Особенности оценивания по иностранным языкам 

 Оценка аудирования 
 Отметка «5» ставится: 

 коммуникативная задача решена; 

 обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 Отметка «4» ставится: 

 коммуникативная задача решена; 

 обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных по-

дробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 Отметка «3» ставится: 

 коммуникативная задача решена; 

 обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, соот-

ветствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Отметка «2» ставится: 

 обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

 Оценка говорения 
 Отметка «5» ставится: 

 общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали постав-

ленной коммуникативной задаче; 

 устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

 Отметка «4» ставится: 

 общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали постав-

ленной коммуникативной задаче; 

 обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм; 

 устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Отметка «3» ставится: 

 общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали постав-

ленной коммуникативной задаче; 

 обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм. 

 Отметка «2» ставится: 

 общение не осуществилось, высказывания обучающегося не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче; 

 обучающийся слабо усвоил пройденный материал; 

 выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 



 Оценка чтения 

 Отметка «5» ставится: 

 коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного текста в полном объеме; 

 чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 Отметка «4» ставится: 

 коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частно-

стей, не влияющих на понимание текста; 

 чтение обучающегося соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 Отметка «3» ставится: 

 коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил главную идею 

прочитанного иноязычного текста; 

 чтение обучающегося соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

 Отметка «2» ставится: 

 коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял прочитанного ино-

язычного текста; 

 чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 Особенности оценивания по истории, обществознанию 
 Отметка «5» ставится: 

 материал усвоен в полном объеме; 

 изложение логично; 

 основные умения сформированы и устойчивы; 

 выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

 Отметка «4» ставится: 

 в усвоении материала незначительные пробелы; 

 изложение недостаточно систематизированное; 

 отдельные умения недостаточно устойчивы; 

 в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

 Отметка «3» ставится: 

 в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

 отдельные умения недостаточно сформированы; 

 выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

 Отметка «2» ставится: 

 основное содержание материала не усвоено; 

 выводов и обобщений нет. 

 Особенности оценивания по искусству (ИЗО) 
 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 



 полностью справляется с поставленной целью урока, правильно излагает изучен-

ный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, то есть гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характер-

ное. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 Особенности оценивания по музыке 
 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявляет музыкальные способности и стремление их проявить. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявляет музыкальные способности, но не стремится их проявить. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или 

 проявляет музыкальные способности. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 не проявляет музыкальных способностей и не стремится их проявить. 

 Особенности оценивания по биологии 

 Оценка устных ответов 

. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, верно исполь-

зовал научные термины; 

 для доказательства использовал различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

 дал самостоятельный ответ. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 



 раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и использо-

вал научные термины; 

 допустил незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его фрагментарно, 

не всегда последовательно; 

 дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и обобщения из 

наблюдений и опытов, допустил ошибки при их изложении; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

лении понятий. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не раскрыл основного содержания учебного материала; 

 не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя; 

 допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

 Оценка практических умений обучающихся 

 Оценка умений ставить опыты 

 Отметка «5» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

 Отметка «4» ставится, если : 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при за-

кладке опыта допущены 1–2 ошибки; 

 грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта; 

 в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, форми-

ровании выводов. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудова-

ние; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 Оценка умений проводить наблюдения 



. Отметка «5» ставится, если: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки; 

 логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

 Отметка «4» ставится, если: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены неточности, 1–2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учите-

ля; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1–2) в оформлении и наблюдении 

выводов. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены ошибки (3–4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3–4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 Особенности оценивания по географии 
 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 дал полный ответ, отражающий основной материал курса; 

 правильно раскрыл содержание понятий, закономерностей, географических взаи-

мосвязей и конкретизация их примерами; 

 правильно использовал карты и другие источники знаний; 

 дал самостоятельный ответ с опорой на ранее приобретенные знания и дополни-

тельные сведения о важнейших географических событиях современности. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дал ответ, который удовлетворяет требованиям на отметку «5»; 

 есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 дал правильный ответ, четко определяет понятия и закономерности; 

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 дал неправильный ответ; 

 не раскрыл основное содержание учебного материала, не дал ответов на вспомога-

тельные вопросы учителя; 

 допустил грубые ошибки в определении понятий; 

 не умеет работать с картой. 

 Особенности оценивания по химии 
. Оценка устного ответа. 



1. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 изложил материал в определенной логической последовательности. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 изложил материал в определенной последовательности; 

 допустил 2–3 несущественных ошибки, исправленных по требованию учителя 

или 

 дал неполный и нечеткий ответ. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 дал полный ответ, но допустил существенную ошибку 

или 

 ответ неполный, построен несвязно. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 показал непонимание основного содержания учебного материла; 

 допустил существенные ошибки, которые не смог исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 Оценка умений решать задачи 
 Отметка «5» ставится, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

 задача решена рациональным способом. 

 Отметка «4» ставится, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но нерациональным способом; 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 Оценка экспериментальных умений 
 Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, экспе-

римент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места, порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веще-

ствами и приборами. 

 Отметка «3» ставится, если: 



 ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину; 

 допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся 

исправляет по требованию учителя. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые 

учащийся не может исправить. 

 Оценка умений решать экспериментальные задачи 
 Отметка «5» ставится, если: 

 план решения задачи составлен правильно; 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Отметка «4» ставится, если: 

 план решения составлен правильно; 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 план решения составлен правильно; 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах). 

 Особенности оценивания по информатике 
 Оценка практических работ 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти действий; 

 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

 Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допу-

щены 2–3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 



 выполнил не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

 Оценка устных ответов: 
 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дал ответ по основным требованиям к ответу на отметку «5», но без использова-

ния собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуа-

ции, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усво-

енным при изучении других предметов; 

 допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно или с помощью учителя. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвое-

нию программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

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

ки и трех недочетов; 

 допустил 4–5 недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для отметки 

«3». 

 Особенности оценивания по физике 
 Нормы отметок за лабораторную работу 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-

ности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов 

и выводов; 



 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей. 

 Отметка «4» ставится, если: 

 выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 результаты не позволяют получить правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

 Нормы отметок за устный ответ 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физиче-

ских величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, 

умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, который удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не при-

меняются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, большая часть которого удовлетворяет требованиям к ответу на отмет-

ку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использовани-

ем готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразова-

ние формул. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 

 Нормы отметок за умение решать расчетные задачи 

 Отметка «5» ставится, если: 



 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

 Отметка «4» ставится, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача реше-

на нерациональным способом или допущено не более двух несущественных оши-

бок. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 Особенности оценивания по технологии 
 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Особенности оценивания по физической культуре 

 Отметка «5» ставится, если: 

 упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; 

 в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре. 

 Отметка «4» ставится, если: 

 упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но недостаточно 

уверенно; 



 в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов 

в игре. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжени-

ем, допущены незначительные ошибки; 

 в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 

 в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изучен-

ными упражнениями. 

 Оценивание обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры 

или отнесенных к специальной медицинской группе, производится с учетом пись-

ма Минобразования от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттеста-

ции учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой». В работе с данной категорией обуча-

ющихся соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к органи-

зации занятий. 

Оценивание курсов внеурочной деятельности 

 Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по резуль-

татам освоения учебного курса не предусматриваются. Занятия безотметочные, 

объектом оценивания является уровень знаний тематики курса, умением решать 

практические задачи.  

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются система-

тизированные упражнения, тестовые задания разных типов, создание и презента-

ция творческих проектов. При безотметочном обучении учитель использует 

условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определённому критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отме-

чаются уровни учебных достижений учащегося по множеству параметров. Все эти 

формы фиксации оценивания являются личным достоянием учащегося и его роди-

телей. Учитель не делает их предметом сравнения.  

Контрольно-оценочная деятельность носит ярко выраженный тематический 

характер, т. е. в соответствии с программными требованиями определяются объем 

знаний и характер специальных и общеучебных умений и навыков, которые долж-

ны быть сформированы в процессе прохождения каждой темы.  

Проверка теоретических и практических знаний по курсу предполагает отве-

ты на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по 

изученным темам, творческие проекты, исследовательская деятельность которых 

основана на теоретическом материале и т.д.  

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 



В соответствии со статьей 47 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» учитель имеет право на выбор и использование педагогически обоснован-

ных форм, средств, методов обучения и воспитания. При проведении тематиче-

ского и текущего контроля учитель в том числе имеет право выбора формы 

контроля, при отсутствии критериев оценивания по какому-либо виду работ в 

данном разделе, учитель разрабатывает критерии оценивания самостоятельно 

по своему предмету, знакомит обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) с требованиями к выполнению заданий и их оцениванием на организаци-

онных собраниях, встречах и классных часах.  

Критерии оценивания таких работ являются частью разработанных кон-

трольно-измерительных материалов к рабочей программе по предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г. 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обязательной части 

учебного плана 

№ Предмет Класс 

1 Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(углубленный уровень) 

11 

2 Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» (ба-

зовый уровень) 

11 

3 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (базовый 

уровень) 

11 

4 Рабочая программа учебного предмета «Математика», включая рабочие 

программы учебных курсов «Алгебра и начала математического анали-

за», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (углубленный уровень) 

11 

5 Рабочая программа учебного предмета «История», включая учебные 

курсы «История России» и «Всеобщая история» (базовый уровень) 

11 

6 Федеральная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

(базовый уровень) 

11 

7 Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» (ба-

зовый уровень) 

11 

8 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 11 

9 Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 11 

10 Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 11 

11 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уро-

вень)  

11 

12 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (базовый уро-

вень) 

11 

13 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (базовый 

уровень) 

11 

14 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базо-

вый уровень) 

11 



Приложение 5 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (универсальный профиль) 

 

 

№ Название рабочей программы Класс 

1 «Решение сложных задач по химии»  (базовый курс)  11 

2 Право (базовый уровень) 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

 

Названия Количество часов 

в неделю 

11-й класс 

«Разговоры о важном» 1 

«Основы функциональной грамотности» 1 

«Мир профессий» 1 

"Россия - моя история" 1 

«Занимательная математика» 1 

«Мир вокруг нас» 1 

«Уроки нравственности» 1 

«Что?Где?Когда?»» 1 

«История» 1 

«Волейбол»  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г. 

 

 

Программа развития универсальных учебных действий обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 

на уровне СОО в МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» составлена в соответствии с нор-

мативными документами: 

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

Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания»; 

 приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении феде-

ральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 положением об организации исследовательской и проектной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали». 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС СОО как обобщен-

ные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО программа формирования УУД содержит: 

 цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных дей-

ствий; описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

 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 обра-

зовательной деятельности; 

 типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

 описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся; 

 планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



 методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий. 

Программа развития УУД на уровне СОО составлена в соответствии с Федераль-

ной образовательной программой среднего общего образования и включает три 

раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

 Целевой раздел 
На уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 10 г. Ша-

ли» продолжается формирование универсальных учебных действий (далее – 

УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особен-

ностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целена-

правленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом воз-

растах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся 

на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выпол-

няемых действий, повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Имен-

но переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школь-

ный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления 

из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в 

объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять ши-

рокий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на 

базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использовать-

ся как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете управлять своей деятельностью в открытом образовательном про-

странстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познаватель-

ных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для раз-

вития познавательных УУД и формирования собственной образовательной страте-

гии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного за-

проса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне средне-

го общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уров-

ня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена: 

 на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы; 



 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 образова-

ния; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направлен-

ного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; 

 обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО, и развивающего по-

тенциала общего образования. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-

ми; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных обла-

стях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, пре-

зентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчиво-

го развития общества; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися ком-

муникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Содержательный раздел 
Программа развития УУД у обучающихся МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» со-

держит: 



1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

4. Типовые задачи по формированию УУД. 

5. Методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися УУД. 

1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание среднего общего образования определяется программой сред-

него общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Педагоги МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» используют федеральные рабочие 

программы, в которых определенные во ФГОС СОО УУД отражаются в трех ком-

понентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые резуль-

таты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учеб-

ного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Содержание и планируемые результаты федеральных рабочих программ 

представлены в содержательном разделе ООП СОО МБОУ «СОШ № 10 г. Шали». 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

1. Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых ти-

пов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, худо-

жественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литера-

турных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубеж-

ной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюде-

нии (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание че-

редующихся гласных и др.); при изучении литературных произведений, направле-

ний, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (напри-

мер, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; форму-

лировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение 

слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отража-

ющих основные родо-видовые признаки реалии. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лек-

сики и др.); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе рус-

ского языка, стилистических изменений и др.), обосновывать, аргументировать 

суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой зада-

чи, критически оценивать их достоверность. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

мации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать 

достоверность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, быто-

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

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставлен-

ной проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социаль-

ных знаков. 

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 

др. 

2. 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 ино-

странного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их. 



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 со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пере-

работки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбороч-

ного перевода). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические выска-

зывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соот-

ветствии с условиями и целями общения; 

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

ватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

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 взаи-

модействия. 

3. 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. 

2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму органи-

зации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (по-

знавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). 

Учебный курс «Индивидуальный проект» включен в учебный план 

СОО. Реализация курса в объеме 34 учебных часов предусмотрена в 10 классе. 



Результаты выполнения индивидуального проекта в МБОУ «СОШ № 10 г. 

Шали» отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-

тельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предмет-

ных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, плани-

рования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структуриро-

вания аргументации результатов исследования на основе собранных данных, пре-

зентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разра-

ботанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обеспечивает формирование у них опыта применения УУД в жизнен-

ных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми и на 

уровне среднего общего образования имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют 

в функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной стано-

вится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпро-

ектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и др. Начинают ис-

пользоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмен-

та интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология инди-

видуального проекта ориентированы на интеграцию знаний и использование ме-

тодов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных обла-

стей. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

обучающиеся определяют параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Презентация результатов проектной работы в МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

проводится в школе или в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты представляют-

ся местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-

проект – сообществу бизнесменов, деловых людей. 



На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности в МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» яв-

ляются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

Результатами учебного исследованиями являются научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образова-

тельное событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного 

проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколь-

ко эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная кон-

струкция и др. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

осуществляется с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных 

интересов обучающихся. 

Алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта: 

 вычленение проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка целей и задач; 

 сбор информации/исследование/разработка образца; 

 подготовка и защита проекта; 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта в МБОУ «СОШ № 

10 г. Шали» проводится на ученической научной конференции «Шаг в науку». 

На ученической научной конференции «Шаг в науку» обучающиеся: 

 представляют результаты своей работы в форме письменных отчетных материа-

лов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной презента-

ции; 

 участвуют в публичном обсуждении результатов деятельности со школьниками, 

педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

 получают квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представи-

тели вузов, научных организаций и др.). 

Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, 



где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки про-

ектной деятельности изложены в локальном нормативном акте – положении об 

организации исследовательской и проектной деятельности в МБОУ «СОШ № 10 г. 

Шали». 

3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щиеся МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 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, надеж-

ность 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 результа-

тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и ре-

ализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.). 

Обучающиеся научатся: 

 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 исследова-

тельских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обу-

чающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 



 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, 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 собствен-

ных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз-

личных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с це-

лью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров 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. 

4. Типовые задачи по формированию УУД 
1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Для формирования познавательных учебных действий педагоги МБОУ «СОШ № 

10 г. Шали» применяют задачи, в ходе которых у обучающихся формируются 

умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и фор-

мулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинар-

ных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапред-

метных понятий и представлений. 

Для формирования познавательных учебных действий на уроках педаго-

ги МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» используют задания: 

 на объяснение явлений с научной точки зрения; 

 разработку дизайна научного исследования; 

 интерпретацию полученных данных и доказательство с разных позиций; 

 сравнение, оценивание; 



 смысловое чтение; 

 формулирование выводов; 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач, проведение эмпириче-

ского исследования, проведение теоретического исследования.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования в МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» проводятся образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, це-

лостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии;  

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор 

тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; выбор тематики 

исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды в МБОУ «СОШ № 10 г. 

Шали» на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет 

дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в кото-

рых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимо-

действия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесника-

ми, 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 МБОУ 

«СОШ № 10 г. Шали»  самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать 

партнеров и способ поведения во время коммуникации, способствует освое-

нию культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» используют задания: 

 на учет позиции партнера; 

 организацию и осуществление сотрудничества; 

 передачу информации и отображение предметного содержания. 



В МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» проводятся образовательные события, поз-

воляющие использовать различные формы коммуникации: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся – материал, использу-

емый для постановки задачи на ассамблеях, носит полидисциплинарный характер 

и касается ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или ра-

бочей траектории, определение жизненных стратегий и т. п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально суще-

ствующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

В МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» реализуются следующие социальные проек-

ты, направленные на улучшение жизни местного сообщества: 

 волонтерские акции и движения; 

 благотворительные акции и движения; 

 социальные проекты, выходящие за рамки образовательной организации. 

Также развитию коммуникативных УУД способствует получение предмет-

ных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

 обучение в заочных и дистанционных школах и университетах, 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обес-

печивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» используют задания: 

 на планирование; 

 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль. 

Для формирования регулятивных учебных действий в МБОУ «СОШ № 10 г. 

Шали» используются возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории: 

 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. 

5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Диагностический инструментарий для определения сформированности УУД 

представлен в таблице 

 

УУД Диагностический инструментарий 

Познавательные  Стартовая диагностика 

 Входная диагностика 

 Внешние диагностические работы 

 Контрольные работы по предметам 

 Комплексные работы по оценке сформированности познава-

тельных УУД 

 Комплексные работы для оценки функциональной грамотно-

сти 

 Индивидуальный проект 

 Контроль домашних заданий 

Коммуникативные  Индивидуальный проект 

 Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 

 Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский) 

 Педагогическое наблюдение 

Регулятивные  Тест-опросник «Определения уровня самооценки» (С.В. Кова-

лев) 

 Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

 Опросник «Профессиональные намерения» 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образова-

тельных результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в 

рамках специально организованных в МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка: 

 образовательное событие; 

 защита реализованного проекта; 

 представление учебно-исследовательской работы; 

 профессиональная проба. 



1. Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер. 

В событии принимают участие обучающиеся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений – колледжей и вузов. Также в собы-

тии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги МБОУ «СОШ № 10 г. Шали». 

Во время проведения образовательного события используются различные 

форматы работы участников: 

 индивидуальная и групповая работа;  

 презентации промежуточных и итоговых результатов работы;  

 стендовые доклады;  

 дебаты и т. п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образователь-

ного события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; 

 в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные 

заключения; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события известны 

участникам заранее, до начала события. 

Параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся разра-

батываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. Каждому параметру 

оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оце-

ночный лист или экспертное заключение, соответствуют точные критерии оценки: 

за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное ко-

личество баллов. 

На каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выстав-

ленные экспертами, усредняются. 

В рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающих-

ся используются те же инструменты (оценочные листы), которые используются 

для оценки обучающихся экспертами. 

2. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 



На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта при необходимости производится кор-

ректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпри-

нять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по примерному плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реали-

зации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодо-

леть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским кураторским сопровождением. В 

функцию тьютора входит: 

 обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации; 

 посредничество между обучающимися и экспертной комиссией при необходимо-

сти; 

 другая организационная помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности параметры и критерии оценки проектной 

деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универ-

сальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проект-

ной идеи) до воплощения; учитываются целесообразность, уместность, полнота 

внесенных изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации, МБОУ «СОШ № 10 г. Шали», предста-



вители местного сообщества и сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет МБОУ 

«СОШ № 10 г. Шали»; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся. 

3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешно-

сти освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выражен-

ный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний.  

Исследовательские проекты выполняются по следующим направлениям: 

 естественно-научные исследования;  

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например в психологии, социологии);  

 экономические исследования;  

 социальные исследования;  

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: 

 постановка задачи;  

 формулировка гипотезы;  

 описание инструментария и регламентов исследования;  

 проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной 

и экономической областях желательным является использование элементов мате-

матического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

4. Профессиональная проба 

Проведение профессиональных проб обучающихся является одним из опти-

мальных способов организации профессионального самоопределения, в результа-

те которого обучающиеся получают сведения об элементах деятельности различ-

ных специалистов, что позволяет узнать профессию изнутри, погрузиться в нее. 

Профессиональная проба – это профиспытание, где учащийся получает опыт 

той работы, которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер 

данной работы его способностям и умениям. В ходе профессиональных проб уча-

щимся сообщают базовые сведения о конкретных видах профессиональной дея-

тельности, моделируются различные элементы профессиональной деятельности, 

определяется уровень готовности учащихся к выполнению проб, обеспечиваются 

условия для качественного выполнения профессиональных проб. 



Профессиональная проба включает несколько этапов: вводно-

ознакомительный, подготовительный и исполнительский. На каждом этапе реша-

ются определенные задачи. 

На первом – вводно-ознакомительном этапе решаются задачи по определе-

нию интересов, увлечений учащихся, их отношение к различным сферам профес-

сиональной деятельности. Средством получения необходимой информации об 

учащихся являются анкеты и ознакомительная беседа. Полученная информация 

дает возможность определить состояние общей готовности учащегося к выполне-

нию профессиональной пробы. 

На втором этапе – подготовительном накапливается информация об уча-

щихся, направленная на выявление их знаний и умений в области 

той профессиональной деятельности, в которой предполагается проба. Учащиеся 

знакомятся с реальной деятельностью специалистов в ходе просмотра видеофиль-

мов, бесед со специалистами, посещения предприятий, учреждений определенной 

трудовой деятельности по предполагаемой пробе. Кроме диагностической задачи, 

на данном этапе решаются дидактические задачи по приобретению теоретических 

знаний. Этот этап предусматривает формирование у школьников представлений о 

данном виде деятельности, которую им предстоит выполнять в ходе профессио-

нальной пробы. Полученные данные используются для определения уровня под-

готовленности школьников для выполнения пробы и при анализе результатов ее 

выполнения в целом. 

Третий – исполнительский этап включает комплекс теоретических и прак-

тических заданий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, 

условий и орудий труда, а также ситуации проявления профессионально важных 

качеств специалиста. 

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно. 

Каждый этап предполагает получение законченного продукта и профессиографи-

ческую часть – составление формулы данного элемента профессиональной дея-

тельности, работу с профессиограммой и оценку за выполнение практических за-

даний данного этапа. На каждом практическом этапе учащиеся выполняют зада-

ния, требующие от них владения начальными профессиональными умениями, до-

статочными для их реализации в качестве исполнителя. Задания выполняются на 

трех уровнях сложности. Первый уровень сложности самый простой, исполни-

тельский. Задания второго уровня сложности содержат элементы творческого ха-

рактера, предусматривают внесение в изготавливаемый продукт новизны и ориги-

нальности. Задания третьего уровня сложности предполагают самостоятельную 

деятельность школьников – планирование, постановку промежуточных и конеч-

ных целей, принятие решения, анализ и самооценку результатов деятельности. Та-

ким образом, третий уровень сложности предполагает самостоятельный поиск вы-

хода из проблемной ситуации. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов и рефлексией. 

Организуется беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональ-



ные намерения учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали при вы-

полнении пробы. При подведении итогов выполнения этапов или всей пробы в це-

лом учитель подчеркивает, какие индивидуальные черты ученика, навыки и уме-

ния не позволили ему выполнить задание на требуемом уровне, и дает необходи-

мые рекомендации. 

Организационный раздел 
Условия реализации программы формирования УУД в МБОУ «СОШ № 10 

г. Шали»  обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Образовательное пространство МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» обеспечивает 

формирование УУД. Для этого в школе созданы следующие условия: 

 реализуется сетевое взаимодействие с организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечена возможность формирования индивидуальной образовательной траек-

тории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образо-

вательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учеб-

ной группы); 

 используются дистанционные формы получения образования как элемент индиви-

дуальной образовательной траектории обучающихся; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предприни-

мательства; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-

тельскую деятельность; 

 обеспечена возможность широкой социализации обучающихся как через реализа-

цию социальных проектов, так и через организованную разнообразную социаль-

ную практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего об-

щего образования. 

Педагогические кадры МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающих-

ся старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 



 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД и во внут-

ришкольном семинаре, посвященном особенностям применения программы раз-

вития УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предме-

та в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

 Педагогические работники МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» имеют необходи-

мый уровень квалификации для реализации программы развития УУД у обучаю-

щихся и решения задач, определенных данной программой. Уровень квалифика-

ции работников соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. 

Категорийность составляет 89 процентов, из них 50 процентам установлена 

высшая квалификационная категория, 30 процентам установлена первая квалифи-

кационная категория. Остальные педагогические работники прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. 

В МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» осуществляется непрерывное профессио-

нальное развитие педагогических работников через курсовую подготовку в соот-

ветствии с планом-графиком. В течение последних трех лет всеми педагогически-

ми работниками пройдена курсовая подготовка, в том числе по вопросам форми-

рования и развития УУД обучающихся. Сроки и наименования курсов представ-

лены в приложении. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучаю-

щих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации про-

граммы развития УУД; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Обязательным условием успешного формирования УУД является создание 

в МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» методически единого пространства как во время 

уроков, так и вне их. Содержание методической работы педагогических работни-

ков МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» представлено в приложении. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации опре-

деляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти цен-

ности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духов-

но-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планиру-

ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики 

в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспи-

тания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе тра-

диционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 

патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его 

судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, 

приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливо-

сти, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и 

преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

● усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

● формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

● приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

● достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 



● осознание российской гражданской идентичности; 

● сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

● готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

● наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

● сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подхо-

дов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспита-

ния, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному при-

меру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивное, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководство-

ваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их осно-

ве, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Фе-

дерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъ-

екту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культу-

ры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, мило-

сердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здо-

рового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических спо-

собностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного по-

ведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую дея-



тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче-

ственного образования с учетом личностных интересов и общественных потреб-

ностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достиже-

ние которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива 

для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержани-

ем воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, кон-

ституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательно-

го пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего обра-

зования: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

● знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

● сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про-

являющий уважение к своему и другим народам; 

● понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

● понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

● имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

● принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

● уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 



● сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

● доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

● умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

● владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий. 

● сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

● способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

● проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

● проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия: 

● бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; 

● владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

● ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом; 

● сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

● сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

● проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

● проявляющий интерес к разным профессиям; 

● участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание: 

● понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

● проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 



● выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

● выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самосто-

ятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

● обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

● имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» находится в поселке «Кавказ». 

В 1—11-х классах школы обучается 1216 обучающихся. Контингент обуча-

ющихся и их родителей формировался из жильцов, принадлежащих к микро-

участку школы. Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

● по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые 

обучаются на дому; 

● по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, 

с девиантным поведением. 

Источниками положительного влияния на детей являются, прежде всего, 

педагоги школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности 

по обеспечению качества образования. Команда администрации имеет доста-

точно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы — специа-

листы с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги 

с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные специали-

сты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. 

В поселке имеется детский сад. Муниципальная детская библиотека 

в истекшем учебном году регулярно проводила библиотечные уроки для учеников 

нашей школы.  

На 2023/24 учебный год школа заключила социальное партнерство с домом 

детского творчества, муниципальной детской библиотекой, городским домом 

культуры  

Цель МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» в самосознании педагогического кол-

лектива: воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан 



России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний 

и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние 

огоньки, посвящение в защитники Отечества, «Мисс Школа», шоу талантов 

«Один в один», «Широкая масленица», мероприятия ко Дню Победы. 

 Основные традиции воспитания: 

● стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогических работников; 

● важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогических работников и обучающихся являет-

ся коллективность процессов — коллективная разработка, коллективное плани-

рование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

● в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

● в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающих-

ся, а также их социальная активность; 

● педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний; 

● ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания Всероссийские проекты и программы, 

в которых принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный музей. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники. 

Символика: герб и флаг школы 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 
1. Сотрудничество с родителями — слабый отклик родительской общественности 

на призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 



2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей — личное общение 

часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность 

решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, прове-

дению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний 

и индивидуальных встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся: 
1. Соблюдай график посещений, приходи за 10–15 минут, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал, вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти 

в класс и пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, причес-

ка — опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь 

ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее — тетради, учебники, письмен-

ные и чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. 

Во время урока отключи звук мобильного телефона и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог, нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. 

Если хочешь что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других 

учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям. 

Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

● максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-



нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического созна-

ния на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-

дений; 

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспи-

тания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явле-

ниям, лицам; 

● применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимули-

рующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

● побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеоб-

разовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмо-

сферы; 

● организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

● инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитатель-

ной направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана и находит отра-

жение в  образовательной программе школы через дополнительные образователь-

ные модули, проводимые в формах, отличных от классно-урочной; классное руко-

водство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); деятельность иных пе-

дагогических работников (педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образо-

вания. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное,, духовно-нравственное, социальное, 

патриотический клуб, общекультурное. 

Модуль "Классное руководство". 



Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

● планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

● инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

● организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потреб-

ностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать 

и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, зада-

ющим образцы поведения; 

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

● выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выра-

ботке таких правил поведения в образовательной организации; 

● изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, бе-

седах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-

психологом; 

● доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажи-

вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и дру-

гое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обуча-

ющимися класса; 

● индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные до-

стижения; 

● регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на форми-

рование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупрежде-

ние и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

● проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

● организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 



класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учите-

лями, администрацией; 

● создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной органи-

зации; 

● привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеоб-

разовательной организации; 

● проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусмат-

ривает: 

● общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, регио-

нальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

● участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

● торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых со-

циальных статусов в образовательной организации, обществе; 

● церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педа-

гогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

● социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с 

участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и другой направленности; 

● проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семья-

ми обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными дата-

ми, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

● разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

● вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудова-

ние, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении 

навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 



● наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 

● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнерами образовательной организации; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи-

зуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным пред-

метам, курсам, модулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с при-

влечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе-

диции, слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изуче-

ния историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местно-

сти российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использо-

ванию в воспитательном процессе: 

● оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, ис-

торической символики региона; 

● организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

● размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культуроло-

гических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовлен-

ными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местно-



сти, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиоз-

ных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

● изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символи-

ческих, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

● организацию и поддержание в образовательной организации звукового простран-

ства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитатель-

ной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), ис-

полнение гимна Российской Федерации; 

● разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация 

носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отече-

ства и других) в помещениях образовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в исто-

рии России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

● оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обу-

чающихся и другое; 

● разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как по-

вседневно, так и в торжественные моменты; 

● подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

● поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

● разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

● создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для об-

щего использования свои книги, брать для чтения другие; 

● деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающими-

ся, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, приш-

кольной территории; 

● разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздни-

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 



● разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает: 

● создание и деятельность в образовательной организации, в классах представи-

тельных органов родительского сообщества (родительского комитета образова-

тельной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете образовательной организации; 

● тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

● родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

● работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуж-

дением актуальных вопросов воспитания; 

● проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных россий-

ских религий, обмениваться опытом; 

● родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, груп-

пы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей во-

просы, согласуется совместная деятельность; 

● участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, преду-

смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиу-

ме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения роди-

телей (законных представителей); 

● привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

● при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родите-

лей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в об-

разовательной организации предусматривает: 



● организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обуча-

ющихся или других), избранных обучающимися; 

● представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

● защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обу-

чающихся; 

● участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образователь-

ной организации. 

 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образова-

тельной организации предусматривает: 

● организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образова-

тельной организации эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельно-

сти; 

● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимо-

сти и другое); 

● проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межве-

домственного взаимодействия; 

● вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образова-

тельной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, суб-

культуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной без-

опасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, граждан-

ской обороне и другие); 

● организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 



● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе про-

фессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и дру-

гой); 

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и других); 

● профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, соци-

ально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и другие). 

 

Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду-

сматривает: 

● участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках ра-

бочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торже-

ственные мероприятия и другие); 

● участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

● проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального об-

разования, региона, страны; 

● реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы обра-

зовательной организации предусматривает: 



● проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-

ного будущего; 

● профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

● экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

● организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профори-

ентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучаю-

щиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специ-

фике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствую-

щие навыки; 

● совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям про-

фессионального образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

● индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных инди-

видуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

● освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включен-

ных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнитель-

ного образования. 

 

Модуль "Школьный музей". 

Школьный музей – это общественное объединение, созданное совместными 

усилиями педагогов и учащихся и являющееся элементом дополнительного обра-

зования и воспитания детей. Использование материалов музея в обучении активи-

зирует учебный процесс и поднимает у обучающихся интерес к истории своей Ро-

дины.  

 

Модуль "Дополнительное образование". 

Уникальной особенностью организации образовательного процесса МБОУ 

“СОШ № 10 г.Шали” является сочетание общего и дополнительного образования.  



Дополнительное образование обеспечивает разнообразие средств и форм 

проведения занятий, изучения важных областей науки, технологий, конструирова-

ния, математики, программирования.  

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность школьного ученического самоуправления (ШУС) - в состав ко-

торого вошли Президент школы, вице-президент, департаменты образования, 

здравоохранения, культуры, экологии, спорта, по связям с общественностью, пре-

зиденты классов направлена на формирование Soft-компетенций обучающихся, 

стремление быть лидерами. Работа ШУС выстраивается в соответствии с положе-

нием, планом работы школы, планами работы департаментов.  

 

2.3.3. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Штатное расписание в образовательной организации зависит от количества 

обучающихся, для плодотворной работы над воспитанием обучающихся выделена 

отдельная ставка заместителя директора по воспитательной работе. В помощь за-

местителю директора по ВР выделена ставка педагога-организатора, который бе-

рет на себя работу с направлением детских общественных организаций и работу 

по организации общешкольных мероприятий. Все ставки штатного расписания 

данного направления распределены: должности занимают педагоги с соответ-

ствующим образованием, имеющим опыт работы, педагоги регулярно проходят 

курсы повышения квалификации.  

 Направление воспитательной работы также невозможно без деятельности 

классных руководителей: каждый класс имеет отдельного педагога-куратора, ко-

торый своевременно реагирует на воспитательные потребности обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение. 

Работа заместителя директора по ВР и педагога-организатора осуществляется 

по должностным инструкциям. Деятельность классных руководителей закреплена 

дополнительным соглашением к трудовому договору. Все изменения в норматив-

ных актах осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  

В образовательной организации разработаны локальные нормативные акты 

по осуществлению деятельности воспитательного направления: «Положение о 

школьном самоуправлении», «Положение о родительском комитете», «Положение 

о классном руководстве», «Положение о проведении общешкольных мероприя-

тий»  и др. Разработка и утверждение локальных нормативных актов осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 



Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающих-

ся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

● публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обу-

чающихся); 

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви-

дуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуаль-

ную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического само-

управления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, бла-

готворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксиру-

ющих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определя-

емой их успешностью, достижениями. 



Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов) может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-

приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленно-

сти, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотвори-

телей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотвори-

телей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, зада-

чам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в об-

разовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выяв-

ления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необ-

ходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохране-

ние уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельно-

сти, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучаю-

щимися и родителями; 

● развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогиче-

ских работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содер-

жания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными парт-

нерами); 

● распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающих-

ся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социали-

зации, и саморазвития. 



Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и 

другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педаго-

гическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, соци-

ализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

● какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось ре-

шить за прошедший учебный год; 

● какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

● какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирова-

ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбирают-

ся вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

● организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

● деятельности классных руководителей и их классов; 

● проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

● внешкольных мероприятий; 

● создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

● взаимодействия с родительским сообществом; 

● деятельности ученического самоуправления; 

● деятельности по профилактике и безопасности; 

● реализации потенциала социального партнерства; 



● деятельности по профориентации обучающихся; 

● и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по вос-

питательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управ-

ления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 9 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

 

Учебные планы среднего общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уро-

вень 

Количество часов в неде-

лю и формы промежуточ-

ной аттестации 

Всего количе-

ство часов в 

неделю 

XI кл.  

Часы Формы аттест.  

 Обязательная часть 

Русский 

язык и ли-

тература 

Русский язык У 4 Iп Т 4 

IIп Т 

Русская лите-

ратура 

Б 3 Iп Т 3 

IIп Т 

Родной 

язык и род-

ная литера-

тура 

Родной язык 

(чеченский) 

Б 2 Iп Т 2 

IIп Т 

Родная лите-

ратура (че-

ченская) 

Б 2 Iп Т 2 

IIп Т 

Математика 

и информа-

тика 

Математика: 

алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия 

У 6 Iп Т 6 

IIп Т 

Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Б 3 Iп Т 3 

IIп Т 

Естествен-

ные науки 

Биология Б 2 Iп Т 2 

IIп Т 

Астрономия Б     

  

 

Обществен-

ные науки 

История Б 2 Iп Т 2 

IIп Т 

Обществозна-

ние 

Б 2 Iп Т 2 

IIп Т 

Физическая Физическая Б 3 Iп Н 3 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уро-

вень 

Количество часов в неде-

лю и формы промежуточ-

ной аттестации 

Всего количе-

ство часов в 

неделю 

XI кл.  

Часы Формы аттест.  

культура и 

основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

культура IIп Н 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Б 1 Iп Т 1 

IIп Т 

Индивиду-

альный 

проект 

Индивидуаль-

ный проект 

Б 1 Iп  1 

IIп Защ.прое

кта 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

География  1 Iп Т 1 

IIп Т 

Химия  1 Iп Т 1 

IIп Т 

Физика  1 Iп Т  

IIп Т 

Информатика  1 Iп Т 1 

IIп Т 

Право (ЭК)  1 Iп З 1 

IIп З 

«Решение 

сложных за-

дач по химии» 

(ЭК) 

 1 Iп З 1 

IIп З 

Итого  37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Направления Названия Формы 

организаци

и 

Количество 

часов в 

неделю 

11-й класс 

  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравствен-

ной и экологической направ-

ленности «Разговоры о важ-

ном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредме

тный кружок 

1  

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориен-

тационных интересов и по-

требностей обучающихся 

«Мир профессий» Игровой 

клуб 

1 

  

Образовательный курс "Рос-

сия - моя история"  

"Россия - моя ис-

тория" 

Кружок  1 

Дополнительное изучение от-

дельных учебных предметов 

«Занимательная 

математика» 

Кружок  1 

«Мир вокруг нас» Кружок  1 

«Уроки нрав-

ственности» 

Кружок  1 

«Что? Где? Ко-

гда?»» 

Кружок  1 

«История» Кружок  1 

Развитие личности и самореа-

лизация обучающихся (заня-

тия в хоре, школьный театр, 

спортивная секция) 

«Волейбол»  Спортивный 

клуб 

1 

Недельный объем внеуроч-

ной деятельности 

  10 

 



 

Приложение 11 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г. 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371. 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 11-х классов: определяется расписанием 

ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 11-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях 

 

11-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 50 

II четверть 07.11.2023 30.12.2023 8 48 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 61 

IV четверть 01.04.2024 30.05.2024 7 43 

Итого в учебном году без учета 

ГИА* 
34 202 



 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Росо-

брнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

11-е классы 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 8 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы** 31.05.2024 31.08.2024 62 

Выходные дни 44 

Из них праздничных дней 14 

Итого 132** 

 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с рас-

писанием ГИА. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 11-х классах с 15.04.2024 по 

30.04.2024 без прекращения образовательной деятельности по предметам учебно-

го плана. 

 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5–10 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 



5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка в акаде-

мических часах 

11-е классы 

Урочная 37 

Внеурочная 10 

 

5.3. Расписание звонков и перемен 

11-е классы 

 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:00–8:40 5 минут 

2-й 8:45–9:25 10 минут 

3-й 9:35–10:15 5 минут 

4-й 10:20–11:00 5 минут 

5-й 11:05-11:45 5 минут 

6-й 11:50-12:30 5 минут 

7-й 12:35-13:15 5 минут 

8-й 13:20-14:00 5 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:45 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 к приказу 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

от 28.08.2023 № 135г 

 

Календарный план воспитательной работы среднего общего образования 
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы прово-

дятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-

зыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памя-

ти жертв Холокоста. 

Февраль: 



2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособ-

никами в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 


