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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ос-

новное общее образование является необходимым уровнем 

образования. Оно направлено на становление и формирова-

ние личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического обще-

ния, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физиче-

ского труда, развитие склонностей, интересов, способностей 

к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- единство образовательного пространства Российской Феде-

рации в том числе единство учебной и воспитательной дея-

тельности, реализуемой совместно с семьей и иными инсти-

тутами воспитания, с целью реализации равных возможно-

стей получения качественного основного общего образова-

ния; 

- преемственность образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- вариативность содержания образовательных программ ос-

новного общего образования (далее - программы основного 

общего образования), возможность формирования программ 

основного общего образования различного уровня сложно-

сти и направленности с учетом образовательных потребно-

стей и способностей обучающихся, включая одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- обучающиеся с ОВЗ); 

- формирование российской гражданской идентичности обу-

чающихся как составляющей их социальной идентичности, 
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представляющей собой осознание индивидом принадлежно-

сти к общности граждан Российской Федерации, способно-

сти, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного 

участия в жизни государства, развития гражданского обще-

ства с учетом принятых в обществе правил и норм поведе-

ния; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языко-

вого наследия многонационального народа Российской Фе-

дерации, реализацию права на изучение родного языка, воз-

можность получения основного общего образования на род-

ном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

- доступность и равные возможности получения качествен-

ного основного общего образования; 

- благоприятные условия воспитания и обучения, здоро-

вьесберегающий режим и применение методик обучения, 

направленных на формирование гармоничного физического 

и психического развития, сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование навыков оказания первой помощи, профи-

лактику нарушения осанки и зрения; 

- освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том 

числе когнитивных, социальных, эмоциональных), компе-

тенций; 

- развитие личностных качеств, необходимых для решения 

повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориен-

тации в окружающем мире; 

- уважение личности обучающегося, развитие в детской 

среде ответственности, сотрудничества и уважения к другим 

и самому себе; 

- формирование культуры непрерывного образования и само-

развития на протяжении жизни; 

- разумное и безопасное использование цифровых техноло-

гий, обеспечивающих повышение качества результатов об-

разования и поддерживающих очное образование; 
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- единство учебной и воспитательной деятельности, реализу-

емой совместно с семьей и иными институтами воспитания; 

- личностное развитие обучающихся, в том числе граждан-

ское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность 

научного познания; 

- развитие государственно-общественного управления в об-

разовании на основе функционирования органов коллегиаль-

ного управления, включая ученическое самоуправление; 

- взаимодействие школы с семьей, общественными организа-

циями, учреждениями культуры, спорта, организациями до-

полнительного образования, детско-юношескими обще-

ственными объединениями; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте 

Российской Федерации в мире, ее исторической роли, терри-

ториальной целостности, культурном и технологическом 

развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и фор-

мирование представлений о современной России, устремлен-

ной в будущее; 

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне 

научно-технологического развития страны, овладение ими 

современными технологическими средствами в ходе обуче-

ния и в повседневной жизни, формирование у обучающихся 

культуры пользования информационно-коммуникацион-

ными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможно-

стей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов с учетом полу-

чения предпрофессиональных знаний и представлений, 

направленных на осуществление осознанного выбора обра-

зовательной программы следующего уровня образования и 

(или) направленности; 

- применение обучающимися технологий совместной/кол-

лективной работы на основе осознания личной ответственно-

сти и объективной оценки личного вклада каждого в решение 

общих задач; 



8 

- условия создания социальной ситуации развития обучаю-

щихся, обеспечивающей их социальную самоидентифика-

цию посредством личностно значимой деятельности; 

- специальные условия образования для обучающихся с ОВЗ 

с учетом их особых образовательных потребностей. 

- включение обучающихся в процессы познания и преобра-

зования внешкольной социальной среды для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, организациями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их без-

опасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях образования. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования лежат следующие принципы 

и подходы: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориен-

тацию на результаты обучения, на развитие его активной 

учебно-познавательной деятельности на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, спо-

собов организации образовательной деятельности и учеб-

ного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся;  
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- учет индивидуальных возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекто-

рий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе одаренных обучающихся и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения 

в целях обеспечения системности знаний, повышения каче-

ства образования и обеспечения его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на до-

стижение личностных результатов освоения образователь-

ной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исклю-

чение образовательных технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий, приведение объема учебной нагрузки в со-

ответствие с требованиям действующих санитарных правил 

и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей подросткового возраста, свя-

занных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие задан-

ной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учеб-

ной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
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постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятель-

ности и построению жизненных планов во временнóй пер-

спективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, кото-

рый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудниче-

ства, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с пер-

вым этапом подросткового развития — переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взросло-

сти, при котором центральным и специфическим новообра-

зованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания — представления о том, что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней пе-

реориентацией подростка с правил и ограничений, связан-

ных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 

классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. проис-

ходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, инте-

ресов и отношений подростка, появлением у подростка зна-

чительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятель-

ности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «ко-

дексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 
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- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-

ношениях, что порождает интенсивное формирование нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, которые вы-

званы противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом инфор-

мационных нагрузок, характером социальных взаимодей-

ствий, способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана в со-

ответствии со ФГОС основного общего образования и с уче-

том Примерной основной образовательной программой 

(ПООП). 

Основная образовательная программа основного общего об-

разования разрабатывается на основе ФГОС с учетом по-

требностей социально-экономического развития регионов, 

этнокультурных особенностей населения.  

Таким образом, ООП основного общего образования содер-

жит документы, развивающие и детализирующие положения 

и требования, определенные во ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 
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— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направ-

ленности, которые организуются и проводятся Организацией 

или в которых Организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основ-

ного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный раздел 

документа – «Рабочие программы». 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования, в 

том числе адаптированных: 

личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом; 

метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную 
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картину мира) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в 

том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории; 

предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; 

-- предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки 

требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования, является системно-деятельностный 

подход. 

Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и 

в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и 
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памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 
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условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 
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- осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, 

повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
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явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

-  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной 

отражают: 

-Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, 
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исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать 
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предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного 

общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 
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Предметные результаты по предметной области "Русский 

язык и литература" должны обеспечивать: 

 По учебному предмету "Русский язык": 

- совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и 

письма); формирование умений речевого взаимодействия (в 

том числе общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; 

монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации (создание не менее шести реплик); обсуждение 

и четкая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, 

детальным, ознакомительным) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-

научных, официально-деловых, публицистических, 

художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и 

письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов 

на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и 

письменной форме содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: составление плана 

текста (простого, сложного; назывного, вопросного, 
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тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или 

прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, 

схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде 

текста; комментирование текста или его фрагмента;передача 

в устной или письменной форме содержания прослушанных 

или прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст 

объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение 

(исходный текст объемом не менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста 

объемом не менее 150 слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее 

осмысление и оперирование ею, свободное пользование 

лингвистическими словарями, справочной литературой, в 

том числе информационно-справочными системами в 

электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста 

теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения 

(развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте; 

логичность; 
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- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, 

объяснительная записка, расписка, автобиография, 

характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, 

реферата; 

- осуществление выбора языковых средств для создания 

устного или письменного высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и 

устных речевых высказываний с точки зрения решения 

коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, соблюдения норм 

современного русского литературного языка; понимание и 

объяснение основных причин коммуникативных успехов и 

неудач; корректировка речи; 

- понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования, важности 

соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в 

жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических 

признаков; распознавание звуков речи по заданным 

характеристикам; определение звукового состава слова; 

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов 

морфем; 

- определение основных способов словообразования; 

построение словообразовательной цепочки, определение 

производной и производящей основ; 
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- определение лексического значения слова разными 

способами (использование толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов; установление значения слова по 

контексту); 

- распознавание однозначных и многозначных слов, 

омонимов, синонимов, антонимов; прямого и переносного 

значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, 

принадлежности к активному или пассивному запасу, сферы 

употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, 

диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

определение стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим 

признакам имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

- определение типов подчинительной связи слов в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); 

- распознавание простых неосложненных предложений; 

простых предложений, осложненных однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, 

уточняющими членами, обращением, вводными словами, 

предложениями и вставными конструкциями; 

- распознавание косвенной и прямой речи; 

- распознавание предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных 
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членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

- распознавание видов односоставных предложений 

(назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные); 

- определение морфологических средств выражения 

подлежащего, сказуемого разных видов (простого 

глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, 

дополнения, обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных 

и сложноподчиненных) предложений, сложных 

предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, 

неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по 

смысловым отношениям между его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: 

времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

- различение подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях; 

- формирование умений проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического 

анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, 

текста или его фрагмента; 

- проведение пунктуационного анализа предложения, текста 

или его фрагмента; 
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- проведение синтаксического анализа словосочетания, 

предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); 

- проведение смыслового анализа текста; 

- проведение анализа текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем и 

абзацев; 

- проведение анализа способов и средств связи предложений 

в тексте или текстовом фрагменте; 

- проведение анализа текста или текстового фрагмента с 

точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

- выявление отличительных признаков текстов разных 

жанров (расписка, заявление, инструкция, словарная статья, 

научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

- проведение анализа текста с точки зрения употребления в 

нем языковых средств выразительности (фонетических, 

лексических, морфологических, синтаксических); 

- обогащение словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и сферой общения: 

- осознанное расширение своей речевой практики; 

- использование словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, толковых, орфоэпических, 

орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме) 

для осуществления эффективного и оперативного поиска 
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нужной лингвистической информации при построении 

устного и письменного речевого высказывания; 

- овладение основными нормами современного русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных 

грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений, имен числительных, 

глаголов; употребление несклоняемых имен 

существительных; употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста; 

употребление имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением; употребление 

предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, 

употребление причастного и деепричастного оборотов; 

построение словосочетаний с несклоняемыми именами 

существительными, сложносокращенными словами; 

построение предложения с однородными членами, с прямой 

и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

соблюдение основных орфографических норм: 

правописание согласных и гласных в составе морфем; 

употребление прописной и строчной букв, графических 

сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные 

написания слов и их частей; 

- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки 

препинания в конце предложения, в простом неосложненном 

предложении, в простом осложненном предложении, в 

сложном предложении, при передаче чужой речи; 

- редактирование собственных и чужих текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов с целью анализа 

исправленных ошибок и недочетов в тексте. 
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По учебному предмету "Литература": 

понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и 

патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и 

использование их в процессе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 
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композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных 

понятий не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 
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совершенствование умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) 

фрагментов; 

овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

овладение умениями самостоятельной интерпретации и 

оценки текстуально изученных художественных 

произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе 

с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения 

различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 

повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 
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"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть 

"Станционный смотритель"; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего 

времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", 

повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; 

поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; 

рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. 

Распутина "Уроки французского"; по одному произведению 

(по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех 

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, 

Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира; 

-понимание важности чтения и изучения произведений 

устного народного творчества и художественной литературы 

как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 
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-развитие умения планировать собственное досуговое 

чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том 

числе за счет произведений современной литературы; 

-формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта 

публичного представления полученных результатов); 

-овладение умением использовать словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" 

предусматривает изучение государственного языка 

республики и (или) родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и 

"Родная литература" разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету 

и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной 

язык и родная литература" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государствен-

ный язык республики Российской Федерации": 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирова-

ния, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллек-

туальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка; 
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- расширение и систематизация научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий родного языка. Знание понятий линг-

вистики не выносится на промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию; 

- формирование навыков проведения различных видов ана-

лиза слова (фонетического, морфемного, словообразователь-

ного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоас-

пектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного за-

паса, расширение объема используемых в речи грамматиче-

ских средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

По учебному предмету "Родная литература": 

- осознание значимости чтения и изучения родной литера-

туры для своего дальнейшего развития; формирование по-

требности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, особого спо-

соба познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 
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на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформирован-

ным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые вы-

сказывания аналитического и интерпретирующего харак-

тера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий лите-

ратурного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету "Ино-

странный язык" предметной области "Иностранные 

языки" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях, должны отражать сформированность иноязычной ком-

муникативной компетенции на допороговом уровне в сово-

купности ее составляющих - речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познава-

тельной) и должны обеспечивать: 

- овладение основными видами речевой деятельности в рам-

ках следующего тематического содержания речи: Моя семья. 

Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здо-

ровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. 

Окружающий мир. Средства массовой информации и Интер-
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нет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выда-

ющиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического со-

держания речи с вербальными и (или) невербальными опо-

рами или без них с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характе-

ристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в 

рамках тематического содержания речи; передавать основ-

ное содержание прочитанного/прослушанного текста; пред-

ставлять результаты выполненной проектной работы объе-

мом 10 - 12 фраз; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие 

до 2 минут несложные аутентичные тексты, содержащие от-

дельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

разной глубиной проникновения в их содержание: с понима-

нием основного содержания текстов, пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 

450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие реше-

нию коммуникативной задачи, с различной глубиной про-

никновения в их содержание: с пониманием основного со-

держания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашивае-

мой информации (в том числе выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста), полным по-

ниманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, 
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диаграммы, схемы) и понимать представленную в них ин-

формацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка; писать электрон-

ное сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изуча-

емого языка; создавать небольшие письменные высказыва-

ния объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таб-

лицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразо-

вывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) 

в текстовой вариант представления информации; представ-

лять результаты выполненной проектной работы объемом 

100 - 120 слов; 

- овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на слу-

жебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно чи-

тать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 

слов, построенные в основном на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией); орфографическими (применять правила орфогра-

фии в отношении изученного лексико-грамматического ма-

териала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-

жения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуаци-

онно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного ха-

рактера); 

- знание и понимание основных значений изученных лекси-

ческих единиц (слова, словосочетания, речевые клише), ос-

новных способов словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия) и особенностей структуры простых и 
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сложных предложений и различных коммуникативных ти-

пов предложений изучаемого иностранного языка; выявле-

ние признаков изученных грамматических и лексических яв-

лений по заданным существенным основаниям; овладение 

логическими операциями по установлению существенного 

признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содер-

жанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в 

отношении грамматики изучаемого языка; 

- овладение навыками употребления в устной и письменной 

речи не менее 1350 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образова-

ния, образования родственных слов с использованием аф-

фиксации, словосложения, конверсии; 

- овладение навыками распознавания и употребления в уст-

ной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- овладение социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального 

и неофициального общения в рамках тематического содер-

жания речи и использовать лексико-грамматические сред-

ства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изуча-

емого языка (основные национальные праздники, проведе-

ние досуга, система образования, этикетные особенности по-

сещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностран-

ного языка; иметь базовые знания о социокультурном порт-

рете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре 
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и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

- овладение компенсаторными умениями: использовать при 

говорении переспрос; при говорении и письме - пери-

фраз/толкование, синонимические средства, описание пред-

мета вместо его названия; при чтении и аудировании - язы-

ковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

- развитие умения классифицировать по разным признакам 

(в том числе устанавливать существенный признак класси-

фикации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

- развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать ос-

нования для сравнения) объекты, явления, процессы, их эле-

менты и основные функции в рамках изученной тематики; 

- формирование умения рассматривать несколько вариантов 

решения коммуникативной задачи в продуктивных видах ре-

чевой деятельности; 

- формирование умения прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении коммуникативной задачи во 

всех видах речевой деятельности; 

- приобретение опыта практической деятельности в повсе-

дневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной дея-

тельности предметного и межпредметного характера с ис-

пользованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуа-

циях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; ис-

пользовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

- знакомить представителей других стран с культурой род-

ной страны и традициями народов России; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письмен-

ного общения с носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлеж-

ности на основе национальных ценностей современного рос-

сийского общества: гуманистических и демократических 
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ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй 

иностранный язык" предметной области "Иностранные 

языки" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях и должны отражать сформированное иноязычной ком-

муникативной компетенции на уровне, превышающем эле-

ментарный, в совокупности ее составляющих - речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 

- овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикет-

ного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-рас-

спрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содер-

жания речи с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них, с соблюдением норм речевого этикета, приня-

тых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характе-

ристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вер-

бальными и (или) невербальными опорами или без них в рам-

ках тематического содержания речи; передавать основное со-

держание прочитанного/прослушанного текста; представ-

лять результаты выполненной проектной работы объемом 7 

- 9 фраз; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие 

до 1,5 минут несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения 

в их содержание: пониманием основного содержания тек-

стов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 

250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и 
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неизученные языковые явления, не препятствующие реше-

нию коммуникативной задачи, с различной глубиной про-

никновения в их содержание: с пониманием основного со-

держания (определять тему текста, основные факты/собы-

тия), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; читать несплошные тексты (таблицы, диа-

граммы, схемы) и понимать представленную в них информа-

цию; 

- письменная речь: составлять план прочитанного/прослу-

шанного текста; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка; писать электрон-

ное сообщение личного характера объемом до 90 слов в ответ 

на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом до 90 слов с опорой на 

план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушан-

ный текст; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 90 слов; 

- овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

правила отсутствия фразового ударения на служебных сло-

вах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, по-

строенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией); орфографическими (применять правила орфографии в 

отношении изученного лексико-грамматического материала) 

и пунктуационными навыками (использовать точку, вопро-

сительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно пра-

вильно оформлять электронное сообщение личного харак-

тера); 
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- знание и понимание основных значений изученных лекси-

ческих единиц (слова, словосочетания, речевые клише); ос-

новных способов словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия); особенностей структуры простых и слож-

ных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений изучаемого иностранного языка; овладение 

выявлением признаков изученных грамматических и лекси-

ческих явлений по заданным существенным основаниям; ло-

гическими операциями по установлению существенного 

признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содер-

жанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, в том числе умозаключений по аналогии в отно-

шении грамматики изучаемого языка; 

- овладение навыками употребления в устной и письменной 

речи не менее 850 изученных лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише), образования родственных 

слов с использованием аффиксации, словосложения, конвер-

сии; 

- овладение навыками распознавания и употребления в уст-

ной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- овладение социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального 

и неофициального общения в рамках тематического содер-

жания речи и использовать лексико-грамматические сред-

ства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изуча-

емого языка в рамках указанного тематического содержания 

речи (основные национальные праздники, проведение до-

суга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 
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знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь 

называть родную страну и страну/страны изучаемого языка, 

их столицы на изучаемом языке; уметь кратко представить 

Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной 

культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

- овладение компенсаторными умениями: использовать при 

говорении переспрос; при чтении и аудировании - языковую, 

в том числе контекстуальную, догадку; 

- развитие умения классифицировать по разным признакам 

(в том числе устанавливать существенный признак класси-

фикации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

- развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать ос-

нования для сравнения) объекты, явления, процессы, их эле-

менты и основные функции в рамках изученной тематики; 

- формирование умения рассматривать несколько вариантов 

решения коммуникативной задачи в продуктивных видах ре-

чевой деятельности; 

- формирование умения прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении коммуникативной задачи во 

всех видах речевой деятельности; 

- приобретение опыта практической деятельности в повсе-

дневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной дея-

тельности предметного и межпредметного характера с ис-

пользованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуа-

циях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; ис-

пользовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

электронные; 

- знакомить представителей других стран с культурой род-

ной страны и традициями народов России; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письмен-

ного общения с носителями иностранного языка, людьми 
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другой культуры, национальной и религиозной принадлеж-

ности на основе национальных ценностей современного рос-

сийского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Предметные результаты по предметной области "Мате-

матика и информатика" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные 

курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика") 

(на базовом уровне): 

- умение оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение оперировать понятиями: 

граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 

задач; умение использовать графическое представление мно-

жеств для описания реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач из других учебных предметов; 

- умение оперировать понятиями: определение, аксиома, тео-

рема, доказательство; умение распознавать истинные и лож-

ные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания высказываний; 

- умение оперировать понятиями: натуральное число, про-

стое и составное число, делимость натуральных чисел, при-

знаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная 

дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рацио-

нальное число, иррациональное число, арифметический 

квадратный корень; умение выполнять действия с числами, 

сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на ко-

ординатной прямой, округлять числа; умение делать при-

кидку и оценку результата вычислений; 

- умение оперировать понятиями: степень с целым показате-

лем, арифметический квадратный корень, многочлен, алгеб-

раическая дробь, тождество; знакомство с корнем натураль-

ной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по 

формулам, преобразования целых, дробно-рациональных 

выражений и выражений с корнями, разложение многочлена 
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на множители, в том числе с использованием формул разно-

сти квадратов и квадрата суммы и разности; 

- умение оперировать понятиями: числовое равенство, урав-

нение с одной переменной, числовое неравенство, неравен-

ство с переменной; умение решать линейные и квадратные 

уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной пере-

менной, системы двух линейных уравнений, линейные нера-

венства и их системы, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной, в том числе при решении 

задач из других предметов и практических задач; умение ис-

пользовать координатную прямую и координатную плос-

кость для изображения решений уравнений, неравенств и си-

стем; 

- умение оперировать понятиями: функция, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорци-

ональность, линейная функция, квадратичная функция, об-

ратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение 

строить графики функций, использовать графики для опре-

деления свойств процессов и зависимостей, для решения за-

дач из других учебных предметов и реальной жизни; умение 

выражать формулами зависимости между величинами; 

- умение оперировать понятиями: последовательность, ариф-

метическая и геометрическая прогрессии; умение использо-

вать свойства последовательностей, формулы суммы и об-

щего члена при решении задач, в том числе задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; 

- умение решать задачи разных типов (в том числе на про-

центы, доли и части, движение, работу, цену товаров и стои-

мость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); умение составлять выра-

жения, уравнения, неравенства и системы по условию за-

дачи, исследовать полученное решение и оценивать правдо-

подобность полученных результатов; 
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- умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

равнобедренный и равносторонний треугольники, прямо-

угольный треугольник, медиана, биссектриса и высота тре-

угольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямо-

угольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; 

знакомство с пространственными фигурами; умение решать 

задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение 

геометрических величин с применением изученных свойств 

фигур и фактов; 

- умение оперировать понятиями: равенство фигур, равен-

ство треугольников; параллельность и перпендикулярность 

прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симмет-

рия относительно точки и прямой; умение распознавать ра-

венство, симметрию и подобие фигур, параллельность и пер-

пендикулярность прямых в окружающем мире; 

- умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол 

(величина угла, синус и косинус угла треугольника), пло-

щадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и 

площади многоугольников, длины окружности и площади 

круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о 

сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригономет-

рические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

- умение изображать плоские фигуры и их комбинации, про-

странственные фигуры от руки, с помощью чертежных ин-

струментов и электронных средств по текстовому или сим-

вольному описанию; 

- умение оперировать понятиями: прямоугольная система ко-

ординат; координаты точки, вектор, сумма векторов, произ-

ведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 



49 

умение использовать векторы и координаты для представле-

ния данных и решения задач, в том числе из других учебных 

предметов и реальной жизни; 

- умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовы-

вать информацию, представленную в таблицах и на диаграм-

мах, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений; умение распознавать изменчивые вели-

чины в окружающем мире; 

- умение оперировать понятиями: случайный опыт (случай-

ный эксперимент), элементарное событие (элементарный ис-

ход) случайного опыта, случайное событие, вероятность со-

бытия; умение находить вероятности случайных событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями; 

умение решать задачи методом организованного перебора и 

с использованием правила умножения; умение оценивать ве-

роятности реальных событий и явлений, понимать роль прак-

тически достоверных и маловероятных событий в окружаю-

щем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых со-

бытий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в 

массовых явлениях; 

- умение выбирать подходящий изученный метод для реше-

ния задачи, приводить примеры математических закономер-

ностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки, приводить примеры математических открытий и их 

авторов в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Информатика" (на базовом 

уровне): 

- владение основными понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм, модель, 

цифровой продукт и их использование для решения учебных 

и практических задач; умение оперировать единицами 
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измерения информационного объема и скорости передачи 

данных; 

- умение пояснять на примерах различия между 

позиционными и непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в 

различных позиционных системах счисления с основаниями 

2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

- умение кодировать и декодировать сообщения по заданным 

правилам; понимание основных принципов кодирования 

информации различной природы: текстовой (на углубленном 

уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

- владение понятиями: высказывание, логическая операция, 

логическое выражение; умение записывать логические 

выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; записывать логические выражения на 

изучаемом языке программирования; 

развитие алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном 

обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

- умение составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы для управления исполнителями 

(Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы 

на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений; умение 

разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, 

переменные и выражения различных типов (числовых, 

логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

- умение записать на изучаемом языке программирования 

алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 
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другое, проверки натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности; 

сформированность представлений о назначении основных 

компонентов компьютера; использование различных 

программных систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о 

характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях развития 

информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в иерархической 

структуре файловой системы, работать с файловой системой 

персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

- владение умениями и навыками использования 

информационных и коммуникационных технологий для 

поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного 

информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, 

цифровыми образовательными сервисами; 

- умение выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; умение 

формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; умение применять в электронных таблицах 

формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных 

предметных областей; 
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сформированность представлений о сферах 

профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными 

информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

- освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации технических средств информационно-

коммуникационных технологий; 

умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

умение использовать различные средства защиты от 

вредоносного программного обеспечения, умение 

обеспечивать личную безопасность при использовании 

ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных) с учетом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

- умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение 

себя и окружающих в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

Предметные результаты по предметной области 

"Общественно-научные предметы" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "История": 

- умение определять последовательность событий, явлений, 

процессов; соотносить события истории разных стран и 

народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 
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- умение выявлять особенности развития культуры, быта и 

нравов народов в различные исторические эпохи; 

- овладение историческими понятиями и их использование 

для решения учебных и практических задач; 

- умение рассказывать на основе самостоятельно 

составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

- умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

- умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с 

Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

- умение сравнивать исторические события, явления, 

процессы в различные исторические эпохи; 

- умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

- умение различать основные типы исторических 

источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

- умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных 

типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать 
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контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

- умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической 

карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую 

информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

- умение осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, сети Интернет для 

решения познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации; 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; уважения к историческому наследию 

народов России. 

По учебному курсу "История России": 

-знание ключевых событий, основных дат и этапов истории 

России и мира с древности до 1914 года; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 

достижений культуры и систем ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития, в том 

числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и 

источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования 

государства Русь. Формирование территории. Внутренняя и 
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внешняя политика первых князей. Принятие христианства и 

его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, 

социальная структура, хозяйственный уклад, крупнейшие 

города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси. Внутриполитическое 

развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. 

Внешняя политика и международные связи. Древнерусская 

культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы 

земель - самостоятельных государств. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против 

монгольского нашествия. Судьбы русских земель после 

монгольского завоевания. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода 

и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Возвышение Московского княжества. 

Московское княжество во главе героической борьбы 

русского народа против ордынского господства. 

Православная церковь в ордынский период русской истории. 

Культурное пространство русских земель. Народы и 

государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. 

Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от 

Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование единого аппарата управления. Культурное 

пространство единого государства. 
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Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной 

системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование 

органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало 

закрепощения крестьян. Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в 

конце XVI в. Пресечение династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о 

его причинах, сущности и основных этапах. Самозванцы и 

самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Подъем национально-освободительного 

движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский 

собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. 

Укрепление самодержавия. Церковный раскол. 

Экономическое развитие России в XVII в. Социальная 

структура российского общества. Русская деревня в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Социальные 

движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное 

пространство. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Начало освоения Сибири 

и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Развитие 

образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и 

предпосылки преобразований. Экономическая политика 

Петра I. Роль государства в создании промышленности. 
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. 

Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I 

в области культуры. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность 

дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его 

особенности в России. Политическое развитие. 

Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы 

России. Национальная политика. Обострение социальных 

противоречий, их влияние на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, 

ее основные задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. Русская культура и культура 

народов России. Культура и быт российских сословий. 

Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение 

дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя 

политика Александра I в начале царствования. Проекты 

либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. Внешняя политика России. 

Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая 

мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и 

консервативные тенденции. Социально-экономическое 
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развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. 

Начало промышленного переворота и его особенности в 

России. Кодификация права. Оформление официальной 

идеологии. Сословная структура российского общества. 

Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е 

гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. 

Кавказская война. Внешняя политика России в период 

правления Николая I. Крымская война. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при 

Александре II. Великие реформы 1860 - 1870-х гг. - движение 

к правовому государству и гражданскому обществу. 

Национальная и религиозная политика. Общественное 

движение в период правления. Многовекторность внешней 

политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и 

"контрреформы". Национальная и религиозная политика. 

Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Промышленный подъем на 

рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 

Пореформенный социум: идейные течения и общественные 

движения в 1880 - 1890-х гг. Основные регионы Российской 

империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика 

Александра III. Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. 

Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных 

страт. Имперский центр и национальные регионы. Система 

власти. Николай II. Общественно-политические движения и 

политические партии в начале XX в. Политический 

терроризм. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. 

Начало парламентаризма в России. "Основные Законы 

Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое 

развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. 
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"Серебряный век" российской культуры: основные 

тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество.  

История Древнего мира: периодизация и характеристика 

основных этапов. Древний Восток. Зарождение первых 

цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, 

Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран 

Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия 

Древней Греции. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. 

Возникновение и развитие христианства.  

История Средних веков и раннего Нового времени: 

Периодизация и характеристика основных этапов. 

Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Европы в Средние века. Международные отношения в 

Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и 

развитие ислама.  

Великие географические открытия. Возникновение 

капиталистических отношений в Западной Европе. 

Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие 

Испании, Франции, Англии в конце XV – XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства 

Османской империи. Политические и религиозные 

противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.  

Международные отношения в конце XV – XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика 

основных этапов. 
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Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и 

особенное.  

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. 

Промышленный переворот. Развитие парламентской 

монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия в Франции. Особенности положения 

третьего сословия. Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской 

нации и государств, входивших в ее состав. Создание 

королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. 

Война за независимость британских колоний в Северной 

Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя 

политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие 

европейских стран в XIX - начале XX в. Европейские 

революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. 

Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых 

государств в Латинской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие 

Османской империи, Индии, Китая, Японии в XIX - начале 

XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные 

движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

По учебному предмету "Обществознание": 

- освоение и применение системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального 

института; характерных чертах общества; содержании и 
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значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в 

области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской 

Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма; 

- умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт; 

- умение приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) деятельности людей, социальных объектов, 

явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 
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- умение классифицировать по разным признакам (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации) 

социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции; 

- умение сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, 

их элементы и основные функции; 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

- умение использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и 

информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

роли непрерывного образования, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

- умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять 

и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

- умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие 
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выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования 

сбережений; 

овладение смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач, в том 

числе извлечений из Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов; умение составлять на 

их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

- овладение приемами поиска и извлечения социальной 

информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по 

заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств 

массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, 

правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 



64 

применения недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

приобретение опыта использования полученных знаний, 

включая основы финансовой грамотности, в практической 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа 

потребления домашнего хозяйства; для составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для 

опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

- приобретение опыта самостоятельного заполнения формы 

(в том числе электронной) и составления простейших 

документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

- приобретение опыта осуществления совместной 

деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций 

народов России. 

По учебному предмету "География": 

- освоение и применение системы знаний о размещении и 

основных свойствах географических объектов, понимание 

роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том 

числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места 

географической науки в системе научных дисциплин; 
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- освоение и применение системы знаний об основных 

географических закономерностях, определяющих развитие 

человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

- овладение базовыми географическими понятиями и 

знаниями географической терминологии и их использование 

для решения учебных и практических задач; 

- умение сравнивать изученные географические объекты, 

явления и процессы на основе выделения их существенных 

признаков; 

- умение классифицировать географические объекты и 

явления на основе их известных характерных свойств; 

- умение устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; 

- умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и 

процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

- умение объяснять влияние изученных географических 

объектов и явлений на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

- умение выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения 

учебных, практико-ориентированных задач, практических 

задач в повседневной жизни; 

- умение представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 
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- умение оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- умение решать практические задачи геоэкологического 

содержания для определения качества окружающей среды 

своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в 

сфере экономической географии для определения качества 

жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

Предметные результаты по предметной области 

"Естественнонаучные предметы" обеспечивают: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

- понимание роли физики в научной картине мира, 

сформированность базовых представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, о роли 

эксперимента в физике, о системообразующей роли физики 

в развитии естественных наук, техники и технологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

- знания о видах материи (вещество и поле), о движении как 

способе существования материи, об атомно-молекулярной 

теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых); умение различать явления (равномерное и 

неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие материальной точки и 

твердого тела, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, плавание тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение 

частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и 

конденсация, электризация тел, взаимодействие 



67 

электрических зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных 

ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 

- владение основами понятийного аппарата и 

символического языка физики и использование их для 

решения учебных задач, умение характеризовать свойства 

тел, физические явления и процессы, используя 

фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, 

законы изменения и сохранения механической энергии, 

уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о 

кинетической энергии, закон Гука, основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон 

Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света); умение описывать изученные свойства 

тел и физические явления, используя физические величины; 

- умение проводить прямые и косвенные измерения 

физических величин (расстояние, промежуток времени, 

масса тела, объем, сила, температура, относительная 

влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных 



68 

приборов; понимание неизбежности погрешностей 

физических измерений; умение находить значение 

измеряемой величины с помощью усреднения результатов 

серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

- владение основами методов научного познания с учетом 

соблюдения правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно 

собирать экспериментальную установку из данного набора 

оборудования по инструкции, описывать ход опыта и 

записывать его результаты, формулировать выводы; 

- проведение прямых и косвенных измерений физических 

величин: умение планировать измерения, самостоятельно 

собирать экспериментальную установку по инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной погрешности результатов 

измерений; 

- проведение несложных экспериментальных исследований; 

самостоятельно собирать экспериментальную установку и 

проводить исследование по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по 

результатам исследования; 

- понимание характерных свойств физических моделей 

(материальная точка, абсолютно твердое тело, модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение 

применять их для объяснения физических процессов; 

- умение объяснять физические процессы и свойства тел, в 

том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера, в частности, выявлять 

причинно-следственные связи и строить объяснение с 

опорой на изученные свойства физических явлений, 

физические законы, закономерности и модели; 

- умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические 

величины, в частности, записывать краткое условие задачи, 
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выявлять недостающие данные, выбирать законы и 

формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической 

величины; умение определять размерность физической 

величины, полученной при решении задачи; 

- умение характеризовать принципы действия технических 

устройств, в том числе бытовых приборов, и промышленных 

технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

- умение использовать знания о физических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

опыт поиска, преобразования и представления информации 

физического содержания с использованием информационно-

коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение 

оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение 

использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение 

приемами конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников; 

- умение проводить учебное исследование под руководством 

учителя, в том числе понимать задачи исследования, 

применять методы исследования, соответствующие 
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поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом 

собственную деятельность и совместную деятельность в 

группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

- представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

- представление о закономерностях и познаваемости явлений 

природы, понимание объективной значимости основ 

химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; - 

понимание места химии среди других естественных наук; 

владение основами понятийного аппарата и символического 

языка химии для составления формул неорганических 

веществ, уравнений химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение 

использовать ее для решения учебно-познавательных задач; 

умение использовать модели для объяснения строения 

атомов и молекул; 

- владение системой химических знаний и умение применять 

систему химических знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, вещество, простое и сложное вещество, 

однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная 

масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль 

(средняя), химическая реакция, реакции соединения, 

реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, 

тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, 

раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

массовая доля и процентная концентрация вещества в 
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растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная 

орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, 

химическая связь, электроотрицательность, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая 

связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, 

металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, химическое равновесие, 

обратимые и необратимые реакции, скорость химической 

реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация 

(ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

- основополагающие законы химии: закон сохранения массы, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства 

состава, закон Авогадро; 

- теории химии: атомно-молекулярная теория, теория 

электролитической диссоциации, представления о научных 

методах познания, в том числе экспериментальных и 

теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 

- представление о периодической зависимости свойств 

химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность), простых и сложных веществ от 

положения элементов в Периодической системе (в малых 

периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, 

калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

- умение классифицировать химические элементы, 

неорганические вещества и химические реакции; определять 

валентность и степень окисления химических элементов, вид 

химической связи и тип кристаллической структуры в 
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соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

- умение характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, 

кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, 

кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе 

их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, 

сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIА групп, 

алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода 

(II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и 

VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, 

угольная, кремниевая кислота и их соли); - умение 

прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ 

в зависимости от их свойств, возможность протекания 

химических превращений в различных условиях, влияние 

веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

- умение составлять молекулярные и ионные уравнения 

реакций (в том числе реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных 

классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

- умение вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; - умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и 

находить количество вещества, объем и массу реагентов или 

продуктов реакции; 

- владение основными методами научного познания 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) при 

изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; 
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знание основ безопасной работы с химическими веществами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием; 

наличие практических навыков планирования и 

осуществления следующих химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических 

реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ 

различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и 

фенолфталеина) для определения характера среды в 

растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами 

металлов, растворимыми и нерастворимыми основаниями, 

солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и 

цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные 

классы неорганических соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме 

"Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие 

неметаллы и их соединения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие 

металлы и их соединения"; 
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химические эксперименты, иллюстрирующие признаки 

протекания реакций ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных 

растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-

, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа 

(3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме 

выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять 

эмпирические закономерности; 

владение правилами безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, правилами 

поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия 

на живые организмы определенных веществ, способов 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; 

понимание значения жиров, белков, углеводов для организма 

человека; 

- владение основами химической грамотности, включающей 

умение правильно использовать изученные вещества и 

материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и 

сплавы, продукты переработки природных источников 

углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве; 

- умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в 

макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ; умение интегрировать химические знания со 

знаниями других учебных предметов; 

- представление о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с химией и современными технологиями, 

основанными на достижениях химической науки, что 

позволит обучающимся рассматривать химию как сферу 

своей будущей профессиональной деятельности и сделать 

осознанный выбор химии как профильного предмета при 

переходе на уровень среднего общего образования; 
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- наличие опыта работы с различными источниками 

информации по химии (научная и научно-популярная 

литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их 

превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 

- формирование ценностного отношения к живой природе, к 

собственному организму; понимание роли биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

- умение применять систему биологических знаний: 

раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

- владение основами понятийного аппарата и научного языка 

биологии: использование изученных терминов, понятий, 

теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и 

процессов; 

- понимание способов получения биологических знаний; 

наличие опыта использования методов биологии с целью 

изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов; 

- умение характеризовать основные группы организмов в 

системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, 

растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе 

и жизни человека; 
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- умение объяснять положение человека в системе 

органического мира, его происхождение, сходства и отличия 

человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к различным экологическим факторам; 

- умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов 

и характеризовать важнейшие биологические процессы в 

организмах растений, животных и человека; 

- сформированность представлений о взаимосвязи 

наследования потомством признаков от родительских форм 

с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных 

закономерностях наследования признаков; 

- сформированность представлений об основных факторах 

окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и 

эволюции организмов; представление об антропогенном 

факторе; 

- сформированность представлений об экосистемах и 

значении биоразнообразия; о глобальных экологических 

проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

- умение решать учебные задачи биологического 

содержания, в том числе выявлять причинно-следственные 

связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

- умение создавать и применять словесные и графические 

модели для объяснения строения живых систем, явлений и 

процессов живой природы; 

- понимание вклада российских и зарубежных ученых в 

развитие биологических наук; 

- владение навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки 

ее достоверности; 
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- умение планировать под руководством наставника и 

проводить учебное исследование или проектную работу в 

области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные 

результаты; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями 

других учебных предметов; 

- сформированность основ экологической грамотности: 

осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и охране природных экосистем, 

сохранению и укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- умение использовать приобретенные знания и навыки для 

здорового образа жизни, сбалансированного питания и 

физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным 

манипуляциям в области здоровья; 

овладение приемами оказания первой помощи человеку, 

выращивания культурных растений и ухода за домашними 

животными. 

Предметные результаты по предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивают: 

- понимание вклада представителей различных народов 

России в формирования ее цивилизационного наследия; 

- понимание ценности многообразия культурных укладов 

народов, Российской Федерации; 

- поддержку интереса к традициям собственного народа и 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- знание исторических примеров взаимопомощи и 

сотрудничества народов Российской Федерации; 
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- формирование уважительного отношения к национальным 

и этническим ценностям, религиозным чувствам народов 

Российской Федерации; 

- осознание ценности межнационального и межрелигиозного 

согласия; 

- формирование представлений об образцах и примерах 

традиционного духовного наследия народов Республики 

Татарстан. 

Предметные результаты по предметной области 

"Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

- сформированность системы знаний: в области основ 

изобразительной грамоты (конструктивный рисунок; 

перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

различных способах живописного построения изображения; 

о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 

художественного образа и условности языка 

изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 

искусстве (народное искусство и произведения современных 

художников декоративно-прикладного искусства); о 

различных видах дизайна; о различных способах проектной 

графики; 

- сформированность умений: создавать выразительные 

декоративно-обобщенные изображения на основе 

традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, 

фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры 

предметы окружающей реальности, используя различные 
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художественные материалы; создавать образы, используя 

все выразительные возможности цвета; изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур с соблюдением их пропорций; 

строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 

воспроизводить предметы и явления окружающей 

реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 

выбирать и использовать различные художественные 

материалы для передачи собственного художественного 

замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: 

выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы 

объектов малых архитектурных форм, эскизы 

художественного решения различных предметов, эскизы 

костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 

декоративных панно); использовать информационно-

коммуникационные технологии в создании художественных 

проектов; 

- выполнение учебно-творческих работ с применением 

различных материалов и техник. 

По учебному предмету "Музыка": 

- характеристику специфики музыки как вида искусства, 

значения музыки в художественной культуре и 

синтетических видах творчества, взаимосвязи между 

разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

- характеристику жанров народной и профессиональной 

музыки, форм музыки, характерных черт и образцов 

творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов; 

- умение узнавать на слух и характеризовать произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 
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- умение выразительно исполнять народные песни, песни 

композиторов-классиков и современных композиторов (в 

хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

- умение выявлять особенности интерпретации одной и той 

же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

- умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного 

общего образования обеспечивается посредством включения 

в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей предметов предметной области "Искусство". 

Предметные результаты по учебному предмету 

"Технология" предметной области "Технология" 

обеспечивают: 

- сформированность целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных 

и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

- сформированность представлений о современном уровне 

развития технологий и понимания трендов технологического 

развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, роботизированных систем, 

ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития 

Российской Федерации; овладение основами анализа 

закономерностей развития технологий и навыками синтеза 

новых технологических решений; 

- овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического 
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оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

- овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, знаниями правил 

выполнения графической документации; 

- сформированность умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

- сформированность умений применять технологии 

представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

- сформированность представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного 

общего образования обеспечивается посредством включения 

в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета "Технология". 

Предметные результаты по предметной области 

"Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивают: 

По учебному предмету "Физическая культура": 

- формирование привычки к здоровому образу жизни и 

занятиям физической культурой; 

- умение планировать самостоятельные занятия физической 

культурой и строить индивидуальные программы 

оздоровления и физического развития; 

- умение отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
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- организацию самостоятельных систематических занятий 

физическими упражнениями с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; 

- умение оказывать первую помощь при травмах (например: 

извлечение и перемещение пострадавших, проведение 

иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 

осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений 

и мероприятий по их остановке); 

- умение проводить мониторинг физического развития и 

физической подготовленности, наблюдение за динамикой 

развития своих физических качеств и двигательных 

способностей, оценивать состояние организма и определять 

тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- умение выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений; 

владение основами технических действий и приемами 

различных видов спорта, их использование в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- умение повышать функциональные возможности систем 

организма при подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

По учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности": 

- сформированность культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

- сформированность социально ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 
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иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- сформированность активной жизненной позиции, умений и 

навыков личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства; 

- понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны 

страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, 

ответственного отношения к выполнению конституционного 

долга - защите Отечества; 

- знание и понимание роли государства и общества в 

решении задачи обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

-понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 

- овладение знаниями и умениями применять и (или) 

использовать меры и средства индивидуальной защиты, 

приемы рационального и безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

- освоение основ медицинских знаний и владение умениями 

оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 
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- умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные 

факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

- освоение основ экологической культуры, методов 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

- овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов явля-

ется частью управления качеством образования в школе, ко-

торая регламентируется «Положения об оценке образова-

тельных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преем-

ственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего об-

разования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной дея-

тельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной орга-

низации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС, кото-

рые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы обра-

зовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достиже-

ний, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регио-

нального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п.1.3.3 настоящего документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образователь-

ной организации реализует системно-деятельностный, уров-

невый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образователь-

ных достижений проявляется в оценке способности уча-

щихся к решению учебно-познавательных и учебно-практи-
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ческих задач, а также в оценке уровня функциональной гра-

мотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и кри-

териями оценки, в качестве которых выступают планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающих компетенции функцио-

нальной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для органи-

зации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различ-

ных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о спо-

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем яв-

ляется достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достиже-

ний реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности 

обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 
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знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

1.3.2  ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТ-

НЫХ  И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

-универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

-универсальными учебными коммуникативными 

действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

-универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 



88 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

-для проверки читательской грамотности — письменная 

работа на межпредметной основе; 

-для проверки цифровой грамотности — практическая 

работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

-для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий — 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта, которая может рассматриваться 

как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе 
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формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового  

проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа(в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии 

оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования 

и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. 

Проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 
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проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. 

п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на 

основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения 

проекта вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки 

целесообразно выделять два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
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проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, 

что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом 

свидетель-

ствует о спо-

собности само-

стоятельно с 

опорой   на   

помощь   ру-

ководителя 

ставить  про-

блему  и  нахо-

дить пути её ре-

шения; проде-

монстрирована 

способность 

приобретать но-

вые знания 

и/или осваивать 

новые способы 

действий, до-

стигать более 

глубокого пони-

мания изучен-

ного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности са-

мостоятельно ста-

вить проблему  и  

находить  пути  

её решения; 

продемонстриро-

вано свободное 

владение логиче-

скими операциями, 

навыками критиче-

ского мышления, 

умение самостоя-

тельно мыслить; 

продемонстриро-

вана способность 

на этой основе 

приобретать новые 

знания и/или осва-

ивать новые спо-

собы действий, до-

стигать более глу-

бокого понимания 

проблемы 
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Знание предмета Продемонстри-

ровано пони-

мание содер-

жания выпол-

ненной работы. 

В работе и в от-

ветах на во-

просы по со-

держанию ра-

боты отсут-

ствуют грубые 

ошибки 

Продемонстриро-

вано свободное 

владение предме-

том проектной де-

ятельности. 

Ошибки отсут-

ствуют 

Регулятивные Продемонстри-

рованы навыки 

определения 

темы и планиро-

вания работы. 

Работа доведена 

до конца и пред-

ставлена комис-

сии; 

некоторые 

этапы выполня-

лись под Кон-

тролем и при 

поддержке ру-

ководителя. При 

этом проявля-

ются отдельные 

элементы 

Самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и по-

следовательно реа-

лизована, своевре-

менно пройдены 

все Необходимые 

этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и кор-

рекция осуществ-

лялись самостоя-

тельно 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация Продемонстри-

рованы навыки 

оформления 

Тема ясно опреде-

лена и пояснена. 

Текст/сообщение 
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 проектной ра-

боты и Поясни-

тельной за-

писки, а также 

Подготовки 

простой презен-

тации. Автор от-

вечает на 

вопросы 

хорошо 

структурированы. 

Все мысли выра-

жены ясно, ло-

гично, последова-

тельно, аргументи-

рованно. Ра-

бота/сообщение 

Вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на во-

просы 

 

 

  

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном 

уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформирован-

ность метапредметных умений (способности к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, сформиро-

ванности регулятивных действий и сформированности ком-

муникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, по-

яснительная записка, отзыв руководителя или презентация) 

не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, 

принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы про-

екта: завершённый продукт, отвечающий исходному за-

мыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3)  даны ответы на вопросы. 
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В случае выдающихся проектов комиссия может подгото-

вить особое заключение о достоинствах проекта, которое мо-

жет быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлага-

емый подход к описанию его результатов позволяют в целом 

оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответствен-

ность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Про-

ектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат 

об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачисле-

нии выпускника общеобразовательного учреждения на из-

бранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении 

в профильные классы может использоваться аналитический 

подход к описанию результатов, согласно которому по каж-

дому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и 

практика педагогических измерений, максимальная оценка 

по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удо-

влетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10— 12 пер-

вичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным 
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описанием критериев или введением специальных крите-

риев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельно-

сти (например, сформированность умений решать проблемы, 

или умений работать с информацией, или отдельных комму-

никативных компетенций), может использоваться в текущем 

учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализирован-

ных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приво-

дится их критериальное описание. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следую-

щие критерии: знание и понимание, применение, функцио-

нальность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида де-

ятельности в различных контекстах, знание и понимание тер-

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учеб-

ных задач/проблем, различающихся сложностью предмет-

ного содержания, сочетанием когнитивных операций и уни-

версальных познавательных действий, степенью прорабо-

танности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового зна-

ния, его интерпретации, применению и преобразованию при 
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решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поиско-

вой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-про-

ектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает ис-

пользование теоретического материала, методологиче-

ского и процедурного знания при решении внеучебных про-

блем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когни-

тивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием 

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

функциональной грамотности направлена на выявление спо-

собности обучающихся применять предметные знания и уме-

ния во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к 

реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по 

критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функци-

ональной грамотности в ходе изучения отдельных предме-

тов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучеб-

ными ситуациями и не содержат явного указания на способ 

решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках фор-

мирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функци-

ональной грамотности в ходе изучения отдельных предме-

тов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных пред-

метов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую 
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на изучаемый программный материал. В них оценивается 

способность применения (переноса) знаний и умений, сфор-

мированных на отдельных предметах, при решении различ-

ных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рам-

ках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утвер-

ждается педагогическим советом образовательной организа-

ции и доводится до сведения учащихся и их родителей (за-

конных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную ат-

тестацию (при необходимости — с учетом степени значимо-

сти отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

 НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Критерии и нормы  оценивания  по русскому языку 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета 

знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ уче-

ника должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных слу-

чаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 
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Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изу-

ченный материал, дает  правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает мате-

риал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-

тературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворя-

ющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допус-

кает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) изла-

гает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; 2) не умеет доста-

точно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излага-

емого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого мате-

риала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный от-

вет, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока, при усло-

вии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась поверка его умения приме-

нять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 
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Диктант — одна из основных форм проверки орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесо-

образно использовать связные тексты, которые должны отве-

чать нормам современного литературного языка, быть до-

ступными по содержанию учащимся данного класса. Объем 

диктанта устанавливается для 10-11 – до 200 слов. (При под-

счете слов учитываются как самостоятельные, так и служеб-

ные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он 

может состоять из следующего количества слов  для 9 - 11 

классов - 35 - 40.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются ор-

фографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми 

не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

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

учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выде-

лять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две не-

грубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилага-

тельными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 



101 

5) в написании ы и и после приставок; 

6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не об-

ращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. 

Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания постав-

лен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания 

или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотип-

ность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно пра-

вило, если условия выбора правильного написания заклю-

чены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, 

в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, 

резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются 

за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 

при  наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 не-

грубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфо-

графических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографи-

ческой и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 
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Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка 

«3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических 

ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и дру-

гих имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфогра-

фических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительных заданий реко-

мендуется руководствоваться следующим. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее ¾  заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено 

больше половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки уме-

ния правильно и последовательно излагать мысли, уровня ре-

чевой подготовки учащихся.  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 

классе - 100-150 слов, в б классе - 150-200, в 7 классе - 200-

250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах мо-

жет быть несколько увеличен по сравнению с нормами. Ре-

комендуется следящий примерный объем самостоятельных 

классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе 

- 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 

2,5-3,5. К указанному объему сочинений учитель должен от-

носиться как к сугубо примерному, так как объем учениче-
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ского сочинения зависит от многих обстоятельств, в частно-

сти от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, 

темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, 

если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или 

больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право 

понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки 

"5"). 

 С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) уме-

ние раскрывать тему и производить отбор языковых средств 

в соответствии с темой и задачей высказывания; 2) соблюде-

ние грамматических норм и правил правописания. Поэтому 

любое сочинение или изложение оценивается двумя оцен-

ками: первая ставится за его содержание и речевое оформле-

ние, вторая – за грамотность. Обе оценки считаются оцен-

ками по русскому языку, за исключением случаев, когда про-

водится работа, проверяющая знания по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оцен-

кой по литературе.  

При оценке содержания работы и его речевого оформления 

учитель руководствуется следующими критериями:  

 Отметка «5»: 1. Содержание работы полностью соответ-

ствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. Содер-

жание излагается последовательно (по сформулированному 

плану жди без него). 4. Работа отличается богатством сло-

варя и точностью словоупотребления, разнообразием ис-

пользуемых морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом объема изученных грамматических 

сведений и сведенийпо стилистике). 5. Достигнуто стилевое 

единство Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуаци-

онная, или 1 грамматическая ошибка. 

  Отметка «4»: В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет . 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы) 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 3. Имеются 
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незначительные нарушения последовательности в изложе-

нии мысли. 4.. Лексический и грамматический строй речи в 

целом достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительность. Допускаются: 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуаци-

онные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматических ошибки.  

 Отметка «3» 1. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 речевых недочетов. 2. 

Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности 

изложения. 3. . В работе допущены существенные отклоне-

ния от темы. 39 4. Беден словарь и однообразны употребляе-

мые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается един-

ством, речь недостаточно выразительна. Допускаются: 4 ор-

фографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфогра-

фические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуацион-

ных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

  Отметка «2» В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 1. Работа не 

соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточ-

ностей. 3. Нарушена .последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, работа, 

написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправиль-

ного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено до б недочетов в содер-

жании и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 орфогра-

фических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографиче-

ских и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуаци-

онных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  
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П р и м е ч а н и е : 1. Учителю необходимо учитывать само-

стоятельность, оригинальность замысла ученического сочи-

нения, уровень его композиционного и речевого оформле-

ния. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализа-

ция позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 

балл 2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя 

по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются при-

веденные в пункте П указания об учете при выставлении 

оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправ-

лений. 4. Оценка обучающих работ Обучающие работы (раз-

личные виды упражнений и диктантов неконтрольного ха-

рактера) оцениваются более строго, чем контрольные ра-

боты.  

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень само-

стоятельности учащегося, 2) этап обучения; 3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе ра-

боты, оценки "5" и "4" ставятся только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинако-

вом уровне грамотности и содержания определяется степе-

нью аккуратности записи, подчеркиваний и других особен-

ностей оформления, а также наличием или отсутствием опи-

сок. 

 В работе, превышающей по количеству слов объем дик-

танта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 ис-

правления ошибок. Первая (или: первая и вторая) работа, как 

классная, так и домашняя, по закреплению определенного 

умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя мо-

жет не оцениваться. Совершенно самостоятельно выполнен-

ные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в 

классе) оцениваются по нормам для контрольных работ со-

ответствующего или близкого вида. 

 

Критерии и нормы оценивания  по литературе 
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Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся 

по литературе 
Оценка устных ответов. При оценке устных ответов учи-

тель руководствуется следующими основными   критери-

ями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного со-

держания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по-

ступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии 

идейно-эстетического содержания изученного произведе-

ния. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользо-

ваться этими знаниями при анализе произведений, изучае-

мых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в со-

ответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; ло-

гичность и последовательность ответа; беглость, правиль-

ность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий проч-

ные знания и глубокое понимание текста изучаемого произ-

ведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскры-

тии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навы-

ками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов,  свобод-

ное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает проч-

ное знание и достаточно глубокое понимание текста изучае-

мого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художествен-

ных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
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произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитан-

ных произведений; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; хорошее владение моноло-

гической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании и понимании текста изучаемого произведе-

ния; умении объяснить взаимосвязь основных событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль важнейших художествен-

ных средств  в раскрытии идейно-художественного содер-

жания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст  произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недо-

статочно свободное владение монологической речью, ряд не-

достатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незна-

ние существенных вопросов содержания произведения; не-

умение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств  в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое вла-

дение монологической литературной речью и техникой чте-

ния, бедность выразительных средств языка.   

Оценка сочинений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи 

производится также на основании сочинений и других пись-

менных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообще-

ние и пр.). Они проводятся в определенной последовательно-

сти и составляют важное средство развития речи. 
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть по-

ложены следующие главные критерии в пределах программы 

данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскры-

тия, верная передача фактов, правильное объяснение собы-

тий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных поло-

жений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность ча-

стей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобра-

зительными средствами языка. 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетель-

ствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целе-

направленно анализировать материал, делать выводы и обоб-

щения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в из-

ложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилисти-

чески соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, 

один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обна-

руживающее хорошее знание литературного материала и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистиче-

ски соответствующее содержанию. 
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Допускаются две-три неточности в содержании, незначи-

тельные отклонения от темы, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан вер-

ный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недо-

статочное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются от-

дельные нарушения в последовательности выражения мыс-

лей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеются не более четырех недочетов в содержании 

и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует 

о поверхностном знании текста произведения, состоит из пу-

таного пересказа отдельных событий, без выводов и обобще-

ний, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, от-

сутствием связи между частями; отличается бедностью сло-

варя, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соот-

ветствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку». 

 

Оценка тестовых работ. При проведении тестовых работ по 

литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 81 – 100 %;  «4» - 60 – 80 %;  «3» - 59 – 40 %;  «2» 

- менее  40%.  

 

Критерии оценивания по родному (русскому) 

языку и родной (русской) литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, 
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умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке от-

вета ученика надо руководствоваться следующими критери-

ями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, ло-

гически последовательное сообщение на определенную тему, по-

казывать его умение применять определения, правила к кон-

кретным случаям. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий ма-

териал, дает правильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает полное понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зре-

ния норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяю-

щий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает еди-

ничные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и 

языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если ученик 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 привести свои примеры; 

- излагает материал недостаточно последовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего раздела изученного материала, до-

пускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладе-

нию последующим материалом. 

 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти 

тексты должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса –90-100 слов, для 6 

класса – 

100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 

класса - 140-160.  

(При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служеб-

ные слова). 

П р и м е ч а н и е . Если диктант сопровождается граммати-

ческим заданием, объем его может быть сокращен примерно 

на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества 

слов: для 5 класса –10-15 слов, для 6класса –15-20, для 7 класса –

20-25, для 8 класса –25-30, для 9 класса –30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в ко-

торых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфо-

грамм и пунктограмм включаются основные; они также должны 

быть представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяе-

мых орфограмм и пунктограммне должно превышать: в 5 классе - 

12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе –16 раз-

личных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе –20 различных 

орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфо-

грамм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм 

и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только 

те вновь  изученные орфограммы, которые в достаточной 

мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 
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В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написани-

ями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учеб-

ного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный 

для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен, включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление проч-

ности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, прово-

димые в конце полугодия и в конце учебного года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфогра-

фические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не про-

водилась специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует от-

нести написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

"рапотает" (вместо работает), "дубло" (вместо дупло), "мемля" 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имею-

щие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных соб-

ственных наименованиях, 

3) в случаях слитного и раздельного написа-

ния приставок в наречиях, образованных от существительных 

с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен 

другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в 
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сочетаниях не кто иной, как..., не что иное,как...,никто иной 

не...,ничто иное не...); 

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков 

препинания или в нарушении их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправ-

ление неверного написания на верное) оценка, снижается на 

один балл, но такое снижение не должно привести к неудовлетво-

рительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставля-

ется при наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфогра-

фических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допу-

щены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуацион-

ных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допуска-

ется выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 

4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных оши-

бок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные 

ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографиче-

ских и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых 

при выставлении оценки: за диктант, следует принимать во вни-

мание предел, превышение которого не позволяет выставлять дан-
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ную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфогра-

фические ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки 

(для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 

орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

грамматического, орфографического, лексического задания, вы-

ставляются две оценки отдельно за каждый, вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомен-

дуется руководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

Отметка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не 

менее s заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено бо-

лее половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии 

с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной 

речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 

100-150 слов, в 6 классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 

классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может 

быть несколько увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных 

классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 

1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе -2,5-

3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

сугубо примерному, так как объем ученического сочинения за-

висит от многих обстоятельств, в частности от стиля  и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, 

их общего развития и т.п.Однако, если объем сочинения в полтора 

(и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, 

то учитель имеет право понизить или повысить оценку 
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(кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых 

средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил пра-

вописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя 

оценками: первая ставится за его содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за ис-

ключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содер-

жание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления 

учитель руководствуется следующими критериями: 

Отметка «5»: 

1) Содержание работы полностью соответствует теме. 

2) Фактические ошибки отсутствуют. 

3) Содержание излагается последовательно (по сфор-

мулированному плану или без него). 

4) Работа отличается богатством словаря и точно-

стью словоупотребления, разнообразием используемых морфоло-

гических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объ-

ема изученных грамматических сведений и сведений по стили-

стике). 

5) Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или   

единичные фактические неточности. 

Отметка «4»: 

1) Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мысли. 

2) Лексический и грамматический строй речи в 

целом достаточно разнообразен. 

3) Стиль работы отличается единством и доста-

точной выразительность 

Допускаются:  2 орфографические и  2  пунктуационные 
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ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, атак же 2 грамматических ошибки. 

 Отметка«3» 

1) В целом в работе допускается не более 2 недочетов в  

содержании  и  не более 3 речевых недочетов. 

2) Работа достоверна, в главном, но в ней нет последовательно-

сти изложения. 

3) В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4) Беден   словарь  и однообразны употреб-

ляемые с и н таксические конструк-

ции, встречается неправильное словоупотребление. 

5) Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

В  целом  в  работе   допускается  не более 4 недочетов в содер-

жании и 5 речевых недочетов. 

1) Работа не соответствует теме, 

2) Допущено много фактических неточностей, 

3) Нарушена последовательность изложения мыслей во всех ча-

стях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответ-

ствует плану, 

4) Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотип-

ными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

5) Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе до-

пущено до 6 недочетов в содержанииидо7речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



117 

П р и м е ч а н и е : 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, ориги-

нальность замысла ученического сочинения, уровень его ком-

позиционного и речевого оформления. Наличие оригиналь-

ного замысла, его хорошая реализация позволяет повысить 

первую оценку за сочинение на 1 балл 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть поло-

жительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по

 остальным показателям оно написано удовлетворительно, 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приве-

денные в пункте указания об учете при выставлении оценки 

однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений. 

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие  работы  (различные  виды  упражнений   и   

диктантов  неконтрольного характера) оцениваются более строго, 

чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учиты-

ваются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 

оценки "5" и "4" ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотно-

сти и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по ко-

личеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки 

"4" допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домаш-

няя, по закреплению определенного умения и навыка проверяется, 

но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Оценка тестовых работ. 



118 

Контрольная работа может содержать разные виды работ: те-

стовая часть, задания по видам речевой деятельности, ответы 

развернутой формы и т.д. 

Каждое задание оценивается по баллам. Баллы переводятся в 

оценки с учетом верно выполненных заданий: 

«5» - выполнено верно 85-100% заданий; 

«4» - выполнено верно 65-84% заданий; 

«3» - выполнено верно 35-64% заданий; 

«2» - выполнено верно менее 35% заданий. 

 

Критерии оценивания по родному (татарскому) языку и 

родной (татарской) литературе 

5-9 классы 

(для базового и начального уровней) 

Проверка навыков устной речи  
Устный опрос является одним из основных способов учета 

знаний учащихся по родному языку. Развернутый ответ уче-

ника должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следую-

щими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

  Оценивание  устных ответов обучающихся: 
         Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести не-

обходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 
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          Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого.  

          Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материалнеполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; 2) не умеет до-

статочно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излага-

емого.  

         Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела изучае-

мого материала, допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие не-

достатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим мате-

риалом. 

Отметка  («5», «4», «3») может ставиться не только за еди-

новременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на про-

тяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы уча-

щегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценивание аудирования (слушания, понимания прослу-

шанного): 

 Отметка «5» - полное понимание высказывания, прослу-

шанного на татарском языке, последовательная и правильная 

передача его основного содержания; 

Отметка «4» - понимание высказывания, прослушанного на 
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татарском языке, и передача его основного содержания 

близко к тексту; 

  Отметка «3» - понимание высказывания, прослушанного 

на татарском языке, и частичная передача его основного со-

держания; 

  Отметка «2» - непонимание большей части высказывания 

и искажение смысла его содержания. 

Оценивание диалогического высказывания 

  Отметка «5» - полное соответствие используемого лек-

сико-грамматического материала поставленной коммуника-

тивной задаче, составление последовательного и правиль-

ного диалогического высказывания без ошибок; 

  Отметка «4» - соответствие используемого лексико-грам-

матического материала поставленной коммуникативной за-

даче, составление последовательного диалогического выска-

зывания, содержащего не более 2-3 ошибок в произношении 

и грамматической форме слов; 

Отметка «3» - построение диалога с помощью дополнитель-

ных наводящих вопросов, неправильное использование 

грамматических структур, искажающих содержание, 4-6 лек-

сико-грамматических ошибок; 

  Отметка «2» - поставленная коммуникативная задача не 

выполнена, диалог не составлен. 

Оценивание монологического высказывания 

Отметка «5» - полное последовательное монологическое 

высказывание с правильной лексико-грамматической струк-

турой; 

  Отметка «4» - полное последовательное монологическое 

высказывание, содержащее не более 2-3 негрубых языковых 

ошибок или ошибок в грамматической структуре предложе-

ния, не меняющих значения высказывания; 

  Отметка «3» - искажение последовательности содержания 

монолога, 4-7 лексико-грамматических ошибок; 

  Отметка «2» - монолог по лексической теме не составлен. 
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НОРМЫ КОНТРОЛЯ ОБУЧЕННОСТИ ПО ВИДАМ РЕ-

ЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

№ 

Виды 

речевой 

деятельност

и 

Классы 

5 6 7 8 9 

1 
Аудировани

е 

0,5-

0,7 

мин 

0,8-

0,9 

мин 

1 

мин 

1,2 

мин 

1,5 

мин 

2 
Диалогичес

кая речь 

5-6 

реп

лик 

6-7 

реп

лик 

7-8 

реп

лик 

9-

10 

реп

лик 

11-12 

репл

ик 

3 
Монологиче

ская речь 

7-8 

фра

з 

8-

10  

фра

з 

8-

10 

фра

з 

10-

12 

фра

з 

10-12  

фраз 

 

 

Оценивание письменного ответа на вопросы по прочи-

танному тексту (начальный уровень) 

Отметка «5» - полное понимание высказывания, прослушан-

ного на татарском языке, письменные ответы на все вопросы 

верные, допускается 1 орфографическая и 1 ошибка, связан-

ная с пониманием содержания; 

Отметка «4» - понимание высказывания, прослушанного на 

татарском языке, письменные ответы на все вопросы верные, 

допускается 2-3 орфографические, 3 пунктуационные или  

2-3 ошибки, связанные с пониманием содержания; 

 Отметка «3» - частичное понимание высказывания, прослу-

шанного на татарском языке, письменные ответы на все во-

просы  неточные, допускается 5 орфографические,5 пункту-

ационные или  4-5 ошибок, связанные с пониманием содер-

жания; 

Отметка «2» - письменные ответы на все вопросы верные 

наполовину, имеются 6 орфографические,6 пунктуационные 
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или  более 5 ошибок, связанные с пониманием содержания; 

 

Оценивание тестовых работ (для всех уровней) 

 

Отметка «5» - выполнено верно 85-100% заданий; 

Отметка «4» - выполнено верно 65-84% заданий; 

Отметка «3» - выполнено верно 35-64% заданий; 

Отметка «2» - выполнено верно менее 35% заданий. 

 

Оценивание диктанта( базовый уровень) 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

которые должны отвечать нормам современного литератур-

ного языка,   быть   доступными  по  содержанию  уча-

щимся  данного класса. 

Количество слов в контрольных диктантах: 

класс В начале года В конце года 

5 50-55 55-60 

6 60-65 65-70 

7 70-80 80-90 

8 90-100 100-110 

9 110-120 120-125 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются ор-

фографические и пунктуационные ошибки: 

1)   на правила, которые не включены в школьную про-

грамму; 

2)   на еще не изученные правила; 

3)    в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми 

не проводилась специальная работа; 

4)  в передаче авторской пунктуации. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер 

ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не 

имеющие существенного значения для характеристики гра-

мотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 
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2)   в   написании   большой   буквы   в   состав-

ных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препина-

ния   поставлен другой; 

4)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания 

или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотип-

ность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку.Однотипными считаются ошибки на одно пра-

вило, если условия выбора правильного написания заклю-

чены в грамматических  и фонетических особенностях дан-

ного слова. 

Оценивание контрольных диктантов (базовый уровень) 

Вид оценка/количество ошибок  

«5» «4» «3» «2» 

Кон-

троль-

ный дик-

тант 

1 негрубая 

орфогра-

фическая 

или 1 не-

грубая 

пунктуаци-

онная 

ошибка. 

2 орф. - 

2  пункт.ил

и  1орф.- 4 

пункт.или 0 

орф. – 4 

пункт. 

*при  3 

орф. ошиб-

ках,  если  

среди   ни

х есть од-

нотипные. 

4 орф. - 4 

пункт.или 

3орф. -  5 

пункт.или 0 

орф. - 7 пункт. 

*допуска-

ются при 5 

орф. и 4 

пункт. *при 6 

орф. и 6 

пункт., если 

среди тех и 

других име-

ются  одно-

типные и не-

грубые 

ошибки. 

6 орф.,  

5 

пункт.ил

и 5 орф.,  

8 пункт. 

 

 

Оценивание обучающих диктантов. 
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(предупредительные,объяснительные,выборочные,творче-

ские,зрительные, по памяти) 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 

при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негру-

бой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 1 орфо-

графической и 1 пунктуационной ошибки.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки. 

Отметка «2» выставляется 5  орфографические и 4-6 пунк-

туационных ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта 

и дополнительного (фонетического, лексического, орфогра-

фического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий реко-

мендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее ¾ задания.  

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины заданий.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено бо-

лее половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учи-

тываются при выведении оценки за диктант. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для учащихся, изучающих родной язык и 

литературу на начальном уровне,  контрольные дик-

танты не проводятся. 

Оценивание   словарного диктанта. 

 

Класс/ 

уро-

вень 

Количество слов 

Базовый уро-

вень 

Начальный уро-

вень 
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5 16-20 8-10 

6 18-25 10-15 

7 22-30 15-18 

8 26-34 18-22 

9 30-38 22-25 

 

 Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допу-

стил 1-2 ошибки или 1-3 исправления;  

 Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 

ошибки или 4-5 исправления; 

 Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено 6 и 

более ошибок. 

 

Оценивание сочинений и изложений (базовый уровень): 

Количество слов в тексте и в работе учащихся : 

класс Изложение 

Текст Письменная работа 

5 70-100 50-70 

6 120-150 75-90 

7 170-190 95-105 

8 200-220 110-115 

9 230-260 120-135 

 

Творческие работы оцениваются двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм.      

  При оценке содержания и речевого оформления следует 

учитывать следующие наиболее типичные недочёты:  

– несоответствие теме, искажение содержания исходного 

текста (изложения);  

– внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между 

частями текста, неудачный порядок следования предложе-

ний в тексте, слов в предложении;  
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– неоправданное повторение одного и того же слова, упо-

требление слов в несвойственном ему значении.  

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение 

оценки. 

 Ошибки:  

– Наличие ошибок на изученные правила по орфографии 

(включая грубые пропуски, перестановки, замены и вставки 

лишних букв в словах).  

– Неправильное написание слов, не регулируемых прави-

лами, круг которых очерчен программой каждого класса.  

– Отсутствие изученных знаков препинания в тексте.  

– Существенные отступления от авторского теста при напи-

сании изложения, искажающие смысл произведения. 

 – Отсутствие главной части изложения, пропуск важных со-

бытий, отражённых в авторском тексте.  

– Употребление слов в несоответствующем им значении. 

 Недочёты:  

– Отсутствие знаков препинания в конце предложения, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

 – Незначительные нарушения в логике событий авторского 

текста при написании изложения. Отсутствие красной 

строки.  

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление:  

Отметка "5" - правильно и последовательно воспроизведен 

авторский текст.  

Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и 

речевые неточности. 

 Отметка "3" - имеются некоторые отступления от автор-

ского текста, допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, в построении 2-3 предложе-

ний, беден словарь. 

 Отметка "2" - имеются значительные отступления от автор-

ского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, ос-
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новной мысли и др., нарушена последовательность изложе-

ния мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуацион-

ных норм:  

Отметка "5" - письмо соответствует каллиграфии. Допуска-

ется 1 орфографическая , 2 пунктуационные ошибки или 2 

грамматические.  

Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 ор-

фографических ошибок и 2-3 пунктуационной и 1 граммати-

ческая. 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено 3 фактических, 

3 орфографические ,4 пунктуационные; 4 орфографические 

и 2 грамматические.  

Отметка "2" - за работу, в которой допущено 4орфографиче-

ские и 5пунктуационных ошибок.  

Сочинение 

 Отметка за содержание и речевое оформление:  

Отметка "5" - логически последовательно раскрыта тема. 

 Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1 -2) фактические и 

речевые неточности.  

Отметка "3" - имеются некоторые отступления от темы, до-

пущены отдельные нарушения последовательности изложе-

ния мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка "2" - имеются значительные отступления от темы, 

пропуск важных эпизодов в главной части, не раскрыта ос-

новная мысль и др., нарушена последовательность изложе-

ния мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуацион-

ных норм: 

 Отметка "5" - письмо соответствует каллиграфии. Допуска-

ется 1  орфографическая , 2 пунктуационные ошибки. 

Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 ор-
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фографических ошибок и 3 пунктуационной ,1-2грамматиче-

ские. 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено от 3 до 5 оши-

бок в следующих вариантах: 3 орфографические и 4 пункту-

ационные; 4 орфографические и 2 пунктуационные; 5 орфо-

графических и 1 пунктуационная.  

Отметка "2" - за работу, в которой допущено 5орфографиче-

ских, 8 пунктуационных  

 

Оценивание сочинений (начальный уровень): 

 

Отметка за содержание и речевое оформление:  

Отметка "5" - логически последовательно раскрыта тема. 

 Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1 -2) фактические и 

речевые неточности.  

Отметка "3" - имеются некоторые отступления от темы, до-

пущены отдельные нарушения последовательности изложе-

ния мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.  

Отметка "2" - имеются значительные отступления от темы, 

пропуск важных эпизодов в главной части, не раскрыта ос-

новная мысль и др., нарушена последовательность изложе-

ния мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуацион-

ных норм: 

 Отметка "5" - письмо соответствует каллиграфии. Допуска-

ется 1  орфографическая , 1 пунктуационная или 2 грамма-

тические ошибки. 

Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2-3 

орфографических, 2-3 пунктуационных ошибок; 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено 4- 5 орфогра-

фических, 4-5 пунктуационные и грамматические; 

Отметка "2" - за работу, в которой допущено 6 и более  

пунктуационных и грамматических ошибок. 

Оценивание чтения (базовый уровень) 
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Класс Количество слов в минуту  

5 70-80 

6 75-85 

7 80-95 

8-9 90-100 

Отметка "5" – текст читает с пониманием, правильно произ-

носит звуки, слова; правильно отвечает на поставленный во-

прос; 

Отметка "4" – текст читает с пониманием, правильно отве-

чает на поставленный вопрос, допускает  1-2 ошибки в про-

изношении, неточности в интонации и паузах; 

Отметка "3" – неточно отвечает на поставленные вопросы,3-

5 ошибок в произношении, чтение прерывистое; 

Отметка "2" – темп очень медленный, читает по слогам, 

нарушаются орфоэпические нормы, которые приводят к ис-

кажению значения слова, 5-6 ошибок в произношении. 

Контрольная работа (для всех уровней) 

Контрольная работа может содержать разные виды работ: те-

стовая часть, задания по видам речевой деятельности, ответы 

развернутой формы и т.д. 

Каждое задание оценивается по баллам. Баллы переводятся в 

оценки с учетом верно выполненных заданий: 

Отметка «5» - выполнено верно 85-100% заданий; 

Отметка «4» - выполнено верно 65-84% заданий; 

Отметка «3» - выполнено верно 35-64% заданий; 

Отметка «2» - выполнено верно менее 35% заданий. 

Критерии  и нормы оценивания  

по иностранному (английскому) языку 

Аудирование 

Отметка «5» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержа-

ние иноязычной речи, соответствующей программным тре-

бованиям для каждого класса. 

Отметка «4» 
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· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержа-

ние иноязычной речи, соответствующей программным тре-

бованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли только ос-

новной смысл иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» 
· ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требова-

ниям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» 
· ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полно-

стью соответствовала нормам иностранного языка в преде-

лах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» 
· ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными откло-

нениями от языковых норм, а в остальном их устная речь со-

ответствовала нормам иностранного языка в пределах про-

граммных требований для данного класса. 

Отметка «3» 
· ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языко-
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вых норм, не мешающими, однако, понять содержание ска-

занного. 

Отметка «2» 
· ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставлен-

ной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностран-

ном языке с такими отклонениями от языковых норм, кото-

рые не позволяют понять содержание большей части сказан-

ного. 

Чтение 

Отметка «5» 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыс-

лили содержание прочитанного иноязычного текста в объ-

ёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соот-

ветствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыс-

лили содержание прочитанного иноязычного текста за ис-

ключением деталей и частностей, не влияющих на понима-

ние этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чте-

ние обучающихся соответствовало программным требова-

ниям для данного класса. 

Отметка «3» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную 

идею прочитанного иноязычного текста в объёме, преду-

смотренном заданием, чтение обучающихся в основном со-

ответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача не ре-

шена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучаю-
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щихся соответствовало программным требованиям для дан-

ного класса. 

Оценивание письменной речи учащихся 
1. За письменные работы (контрольные работы, лексико-

грамматические контрольные работы, самостоятельные ра-

боты, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» 

Оценка 

«4» Оценка «5» 

    

Контрольные ра-

боты 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

89% 

От 90% до 

100% 

    

Самостоятель-

ные работы, 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

словарные дик-

танты    

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды 

сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Решение коммуникативной задачи (соблюдение объема 

работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в за-

дании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, со-

блюдение норм вежливости). 

 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕР-

ЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И 

РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, исполь-

зование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной 

задаче и требованиям данного года обучения языку); 
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г)  Грамматика (использование  разнообразных граммати-

ческих  конструкций  в  соответствии  с поставленной за-

дачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографиче-

ских ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: пред-

ложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложе-

ния стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены 

основные правила оформления текста, очень незначительное 

количество орфографических и лексико-грамматических по-

грешностей. Логичное и последовательное изложение мате-

риала с делением текста на абзацы. Правильное использова-

ние различных средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Учащийся показал знание боль-

шого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом 

норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблю-

дается правильный порядок слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают понима-

нию текста. (допускается не более двух негрубых лексико-

грамматических ошибок или/и не более двух негрубых орфо-

графических и пунктуационны хошибок) 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за ба-

зовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств пере-

дачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употребле-

нии слов или ограниченный запас слов, но эффективно и пра-

вильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 
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ряд грамматических ошибок, не препятствующих понима-

нию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых 

средств, составляющих базовый уровень, препятствуют по-

ниманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деле-

ние текста на абзацы недостаточно последовательно или во-

обще отсутствует. Ошибки в использовании средств пере-

дачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы ино-

странного языка. В работе либо часто встречаются грамма-

тические ошибки элементарного уровня, либо ошибки не-

многочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунк-

туационные, некоторые из них могут приводить к непонима-

нию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсут-

ствует логика в построении высказывания. Не используются 

средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог пра-

вильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфогра-

фии и пунктуации не соблюдаются. 

Критерии и нормы оценивания по второму иностран-

ному (немецкому) языку 

Аудирование 

Отметка «5» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержа-

ние иноязычной речи, соответствующей программным тре-

бованиям для каждого класса. 

Отметка «4» 
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· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержа-

ние иноязычной речи, соответствующей программным тре-

бованиям для каждого класса, за исключением отдельных по-

дробностей, не влияющих на понимание содержания услы-

шанного в целом. 

Отметка «3» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом обучающиеся полностью поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» 
· ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требова-

ниям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» 
· ставится в том случае, если общение осуществилось, выска-

зывания обучающихся соответствовали поставленной ком-

муникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах про-

граммных требований для данного класса. 

Отметка «4» 
· ставится в том случае, если общение осуществилось, выска-

зывания обучающихся соответствовали поставленной ком-

муникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными откло-

нениями от языковых норм, а в остальном их устная речь со-

ответствовала нормам иностранного языка в пределах про-

граммных требований для данного класса. 

Отметка «3» 
· ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языко-
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вых норм, не мешающими, однако, понять содержание ска-

занного. 

Отметка «2» 
· ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставлен-

ной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностран-

ном языке с такими отклонениями от языковых норм, кото-

рые не позволяют понять содержание большей части сказан-

ного. 

Чтение 

Отметка «5» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыс-

лили содержание прочитанного иноязычного текста в объ-

ёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соот-

ветствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыс-

лили содержание прочитанного иноязычного текста за ис-

ключением деталей и частностей, не влияющих на понима-

ние этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чте-

ние обучающихся соответствовало программным требова-

ниям для данного класса. 

Отметка «3» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную 

идею прочитанного иноязычного текста в объёме, преду-

смотренном заданием, чтение обучающихся в основном со-

ответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача не ре-

шена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучаю-



137 

щихся соответствовало программным требованиям для дан-

ного класса. 

Оценивание письменной речи учащихся 
1. За письменные работы (контрольные работы, лексико-

грамматические контрольные работы, самостоятельные ра-

боты, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» 

Оценка 

«4» Оценка «5» 

    

Контрольные ра-

боты 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

89% 

От 90% до 

100% 

    

Самостоятель-

ные работы, 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

словарные дик-

танты    

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды 

сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Решение коммуникативной задачи (соблюдение объема 

работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в за-

дании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, со-

блюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕР-

ЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И 

РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, исполь-

зование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует  поставленной 

задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г)  Грамматика (использование  разнообразных граммати-
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ческих конструкций  в  соответствии  с поставленной зада-

чей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографиче-

ских ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: пред-

ложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложе-

ния стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены 

основные правила оформления текста, очень незначительное 

количество орфографических и лексико-грамматических по-

грешностей. Логичное и последовательное изложение мате-

риала с делением текста на абзацы. Правильное использова-

ние различных средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Учащийся показал знание боль-

шого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом 

норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблю-

дается правильный порядок слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают понима-

нию текста. (допускается не более двух негрубых лексико-

грамматических ошибок или/и не более двух негрубых орфо-

графических и пунктуационных ошибок) 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за ба-

зовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств пере-

дачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употребле-

нии слов или ограниченный запас слов, но эффективно и пра-

вильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 
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ряд грамматических ошибок, не препятствующих понима-

нию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых 

средств, составляющих базовый уровень, препятствуют по-

ниманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деле-

ние текста на абзацы недостаточно последовательно или во-

обще отсутствует. Ошибки в использовании средств пере-

дачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы ино-

странного языка. В работе либо часто встречаются грамма-

тические ошибки элементарного уровня, либо ошибки не-

многочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунк-

туационные, некоторые из них могут приводить к непонима-

нию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсут-

ствует логика в построении высказывания. Не используются 

средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог пра-

вильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфогра-

фии и пунктуации не соблюдаются. 

Критерии оценивания 

по предметам «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

Для оценивания предметных результатов по учебному пред-

мету «Математика» определено пять уровней достижений 

учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1».  

Базовый уровень достижений — уровень, который демон-

стрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овла-

дение базовым уровнем является достаточным для продол-

жения обучения на следующей ступени образования, но не 
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по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или от-

метка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательно-

сти) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый:  

•повышенный уровень достижения планируемых результа-

тов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 •высокий уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действи-

ями и сформированностью интересов к данной предметной 

области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, де-

монстрирующих повышенный и высокий уровни достиже-

ний, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устой-

чивых интересов к учебному предмету и основательной под-

готовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному про-

филю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достиже-

ний которых ниже базового, целесообразно выделить также 

два уровня:  

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», 

«2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий 

уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетель-

ствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено даже и половины плани-



141 

руемых результатов, которые осваивает большинство обуча-

ющихся, о том, что имеются значительные пробелы в зна-

ниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучаю-

щийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обу-

чения составляющая около 10 %) требует специальной диа-

гностики затруднений в обучении, пробелов в системе зна-

ний и оказания целенаправленной помощи в достижении ба-

зового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свиде-

тельствует о наличии только отдельных фрагментарных зна-

ний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уро-

вень достижений, требуется специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной обла-

сти, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать ос-

новой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся.  

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, само-

стоятельная работа, математический диктант, тест (прово-

дится в рамках урока 5-10 минут)  

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа,  

текущая письменная работа) 

по математике в V—VI классах 
Содержание и объём материала, включаемого в контрольные 

письменные работы, а также в задания для повседневных 

письменных упражнений, определяются требованиями, уста-

новленными образовательной программой.  

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только 

из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров.  

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде 

всего её общего математического уровня, оригинальности, 

последовательности, логичности её выполнения, а также 
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числа ошибок и недочётов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рас-

сматривается как одна ошибка. За орфографические ошибки, 

допущенные учениками, оценка не снижается; об орфогра-

фических ошибках доводится до сведения преподавателя 

русского языка. Однако ошибки в написании математиче-

ских терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе.  

При оценке письменных работ по математике различают гру-

бые ошибки, ошибки и недочёты. Полезно договориться о 

единой для всего образовательного учреждения системе по-

меток на полях письменной работы — например, так: V — 

недочёт, | — ошибка (негрубая ошибка), ± — грубая ошибка.  

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с 

вопросами, включёнными в «Требования к уровню подго-

товки оканчивающих начальную школу» образовательных 

стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил во-

просы изученных новых тем, отнесённые стандартами основ-

ного общего образования к числу обязательных для усвоения 

всеми учениками. Так, например, к грубым относятся 

ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таб-

лицы сложения или таблицы умножения, связанные с незна-

нием алгоритма письменного сложения и вычитания, умно-

жения и деления на одно- или двузначное число и т. п., 

ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов 

решения задач, аналогичных ранее изученным.  

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе 

только в одном случае из нескольких аналогичных, то при 

оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негру-

бой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связан-

ные с недостаточно полным усвоением текущего учебного 

материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении 

геометрических построений и т. п.  
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Недочётами считаются нерациональные записи при вычис-

лениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразова-

ний и решений задач, небрежное выполнение чертежей и 

схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения 

или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и другие не-

достатки работы, вызванные недостаточным вниманием уча-

щихся, например: неполное сокращение дробей или членов 

отношения; обращение смешанных чисел в неправильную 

дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; 

пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр 

при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании 

и т. п.  

Оценка письменной работы по выполнению вычисли-

тельных заданий и алгебраических преобразований 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за безукоризнен-

ное выполнение письменной работы, т. е. 

 а) если решение всех примеров верное; 

 б) если все действия и преобразования выполнены пра-

вильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется.  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за работу, ко-

торая выполнена в основном правильно, но допущена одна 

(негрубая) ошибка или два-три недочёта.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится в следующих слу-

чаях:  

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более од-

ной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочё-

тов; 

 в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух 

до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негру-

бых ошибок и не более трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более 

недочётов;  
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е) если верно выполнено более половины объёма всей ра-

боты.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, когда число оши-

бок превосходит норму, при которой может быть выставлена 

положительная оценка, или если правильно выполнено ме-

нее половины всей работы.  

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря 

на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал ориги-

нальное решение заданий, свидетельствующее о его  

хорошем математическом развитии.  

Оценка письменной работы по решению текстовых  

задач 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится в том случае, ко-

гда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все 

действия и преобразования выполнены верно и рационально; 

в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к дей-

ствиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые поясне-

ния; записи правильны, расположены последовательно, дан 

верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана 

проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится в том случае, 

если при правильном ходе решения задачи допущена одна 

негрубая ошибка или два-три недочёта.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится в том случае, если 

ход решения правильный, но:  

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;  

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии 

недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочё-

тов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недо-

чётов.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится в том случае, когда 

число ошибок превосходит норму, при которой может быть 
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выставлена положительная оценка.  

Примечания.  

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 

описки или недочёта, если ученик дал оригинальное реше-

ние, свидетельствующее о его хорошем математическом раз-

витии.  

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена уче-

нику, выполнившему работу не полностью, если он безоши-

бочно выполнил более половины объёма всей работы.  

Оценка комбинированных письменных работ по  

математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оценива-

нию, может состоять из задач и примеров (комбинированная 

работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предва-

рительную оценку каждой части работы, а затем общую, ру-

ководствуясь следующим:  

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка 

должна быть общей для всей работы в целом;  

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны 

оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, 

как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы;  

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, 

если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — бал-

лом «3», но в этом случае преподаватель может оценить та-

кую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» 

поставлена за основную часть работы;  

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а 

другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ста-

вится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу 

баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок 

поставлена за основную часть работы.  

Примечание. Основной считается та часть работы, которая 

включает больший по объёму или наиболее важный по зна-

чению материал по изучаемым темам программы.  

Оценка текущих письменных работ 
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При оценке повседневных обучающих работ по математике 

учитель руководствуется указанными нормами оценок, но 

учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучае-

мый материал.  

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися 

вполне самостоятельно с применением ранее изученных и 

хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы.  

Обучающие письменные работы, выполненные вполне само-

стоятельно, на только что изученные и недостаточно за-

креплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, 

чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае вы-

ставляется только за безукоризненно выполненные работы.  

Письменные работы, выполненные в классе с предвари-

тельным разбором их под руководством учителя, оценива-

ются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно 

выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5».  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как 

классная работа обучающего характера.  

Нормы оценок математического диктанта 
выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 

до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –

от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 

65%..  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 

50%.  

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 

до 100%.  

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –

от 66 до 89%.  
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Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50 

до 65%.  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 

50%.  

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал;  

дает ответ в логической последовательности с использова-

нием принятой терминологии; показывает понимание сущ-

ности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, само-

стоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами;  

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический ма-

териал;  

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в ре-

шении новых, ранее не встречавшихся задач;  

рационально использует наглядные пособия, справочные ма-

териалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточ-

ники; применяет упорядоченную систему условных обозна-

чений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схе-

мами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в от-

вете недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя.  

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если уча-

щийся: показывает знание всего изученного учебного мате-

риала; дает в основном правильный ответ;  

учебный материал излагает в обоснованной логической по-

следовательности с приведением конкретных примеров, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более  двух 

недочетов в использовании терминологии учебного пред-
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мета, которые может исправить самостоятельно; анализи-

рует и обобщает теоретический материал;  

основные правила культуры устной речи;  

применяет упорядоченную систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ;  

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного 

материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала;  

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в ис-

пользовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и уме-

ний;  

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного 

материала;  

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизво-

дит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо 

связанного с заданным вопросом;  

использует неупорядоченную систему условных обозначе-

ний при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: 

не раскрыл основное содержание учебного материала в пре-

делах поставленных вопросов;  

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкрет-

ных вопросов и задач по образцу;  

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учащихся и учителя 

Критерии оценки предметных результатов. 

Уровни успеш-

ности 
5-балльная шкала 

Выполнение 

задания (-й) 

в процентах 

Не достигнут 

необходимый уро-

вень 

«2» (или «1») – ниже 

нормы, неудовлетвори-

тельно 

0-49% н.у. 
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Примечание: Если задание повышенного уровня учеником 

выполнено менее чем  на 50%, то отметка не ставится. 

 

Не решена ти-

повая, много раз 

отработанная за-

дача 

Необходимый 

(базовый) уровень 

 

Решение типо-

вой задачи, подоб-

ной тем, что ре-

шали уже много 

раз, где требова-

лись отработан-

ные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно 

Частично успешное 

решение (с незначи-

тельной, не влияющей 

на результат ошибкой 

или с посторонней по-

мощью в какой-то мо-

мент решения) 

 

50-65% 

 

«4» - хорошо 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоя-

тельно) 

66-100%н.у. 

. 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ  УРОВЕНЬ 

Решение нестан-

дартной задачи, 

где потребова-

лось либо приме-

нить новые зна-

ний по изучаемой в 

данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания 

и умения, но в но-

вой, непривычной 

ситуации 

«4+» - близко к отлично 

Частично успешное ре-

шение (с незначитель-

ной ошибкой или с по-

сторонней помощью в 

какой-то момент реше-

ния) 

 

66-89%. 

«5» - отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоя-

тельно) 

 

90-100% 
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 При изучении нового материала (текущий контроль) от-

метка ставится только по желанию ученика.  

 За контрольную работу (тематический контроль) отметка 

ставится всем, но ученик имеет право в течение двух недель 

пересдать материал, исправить отметку. 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются 

по текущим предметным результатам как среднее арифме-

тическое накопленной оценки. При этом отметка 4+ рассчи-

тывается как 4,5. 

  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

• незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общеприня-

тых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, 

математика, биология, география, черчение, трудовое обуче-

ние, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объясне-

ния явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные 

схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное обору-

дование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты 

или использовать полученные данные для выводов;  

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной 

формы одежды (уроки технологии, физ.культуры); 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, матери-

алам. 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, 
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теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, 

не связанные с определением цены деления шкалы (напри-

мер, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схе-

мах, неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др.;  

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, под-

мена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой ли-

тературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, 

выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме матема-

тики); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме рус-

ского язык) 

Математика.  

Контрольная работа.  

    Примеры.                            Задачи.  

«5» – без ошибок;                 «5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки;               «4» – 1 – 2 негрубые 

ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки;               «3» – 2 – 3 ошибки (более 

половины работы сделано верно).  

«2» – 4 и более ошибок.        «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная.  
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«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения 

задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и зада-

чах; порядок действий, неправильное решение задачи; не до-

ведение до конца решения задачи, примера; невыполненное 

задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; не-

правильная постановка вопроса к действию при решении за-

дачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное спи-

сывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по матема-

тике, оценка не снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и 

каллиграфии оценка снижается на один балл. 

 

Критерии и нормы оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся по математике 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определен-

ной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопут-

ствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутству-

ющих вопросов, сформированность и устойчивость исполь-

зуемых при ответе умений и навыков; 
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6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в 

основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недочетов: 
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-

шие математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содер-

жания ответа, исправленные после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-

нии второстепенных вопросов или в выкладках, легко ис-

правленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 
1) неполно раскрыто содержание материала (содержание из-

ложено фрагментарно, не всегда последовательно), но пока-

зано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определе-

нии понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситу-

ации при выполнении практического задания, но выполнил 

обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 
1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником боль-

шей или наиболее важной части учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использо-

вании математической терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивание письменных работ. 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 
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Отметка «5» ставится, если: 
1. работа выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; 

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуж-

дения не являлось специальным объектом проверки); 

2. допущена одна - две ошибки или два-три недочета в вы-

кладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
1. допущены более двух ошибок или более трех недочетов 

в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся вла-

деет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
1. допущены существенные ошибки, показавшие, что обу-

чающийся не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 

Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся 

следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недо-

чёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, пра-

вил, основных положений теории, незнание формул, обще-

принятых символов обозначений величин, единиц их изме-

рения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения 

задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 
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 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опис-

кой; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, тео-

рий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недоста-

точно продуманный план ответа (нарушение логики, под-

мена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и дру-

гой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем 

виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразова-

ний; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графи-

ков. 

Критерии и нормы оценивания по информатике 

Первичный тематический контроль 

Отметка «5»: 

1) знание, понимание, глубина усвоения обучающимся 

всего объема программного материала; 

2) умение выделять главные положения в изученном ма-

териале, прослеживать межпредметные и внутрипредмет-

ные связи, делать выводы, применять полученные знания в 

новой (незнакомой) ситуации; 
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3) отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах; 

4) выполнение действий в соответствии с предложенным 

алгоритмом работы, но в новой ситуации; 

5) устранение отдельных неточностей с помощью до-

полнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ, электронных документов. 

Отметка «4»: 

1) знание всего изученного программного материала; 

2) умение выделять главные положения в изученном ма-

териале, на основании фактов и примеров обобщать, де-

лать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, составлять и 

выполнять алгоритмы работы; 

3) незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение ос-

новных правил культуры письменной и устной речи, ди-

зайна при оформлении работ в электронном виде. 

Отметка «3»: 

1) знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; 

2) умение работать на уровне воспроизведения, затрудне-

ния при ответах на видоизмененные вопросы; 

3) наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок 

при воспроизведении изученного материала, незначитель-

ное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ- средствами, 

основных правил культуры письменной и устной речи, пра-

вил оформления электронных документов и письменных ра-

бот. 

Отметка «2»: 

1) знание и усвоение материала на уровне ниже минималь-

ных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале; 
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2) отсутствие умений работать на уровне воспроизведе-

ния, затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

3) наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, зна-

чительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных ра-

бот. 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает ана-

лиз допущенных ошибок и последующую индивидуальную 

работу над ними. 

Текущий контроль знаний обучающихся может быть прове-

ден в форме: 

1) устных видов контроля (устный ответ на поставленный 

вопрос; развернутый ответ по заданной теме; устное сооб-

щение по избранной теме, собеседование; устное творче-

ское задание и др.); 

2) зачета, в том числе дифференцированного, по задан-

ной теме; 

3) письменных видов контроля (письменное выполнение 

тренировочных упражнений, лабораторных и практических 

работ; выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, творческой работы, подготовка рефе-

рата, написание диктанта, изложения, сочинения и др.). 

Оценка самостоятельных  контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2) допустил не более одного недочета; 

3) демонстрирует понимание способов и видов учебной 

деятельности по созданию информационного продукта — 

программного кода, графического изображения, компью-

терной модели и др.; 

4) владеет терминологией и может прокомментировать 

этапы своей деятельности и полученный результат. (Напри-

мер, при изучении темы «Основы алгоритмизации и про-
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граммирования» дает развернутые  комментарии о дей-

ствиях алгоритма, операторах  в программе, возможных 

типах операндов и т. п.); 

5) может предложить другой способ деятельности или алго-

ритм выполнения задания. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2) допустил не более двух (для простых задач) и трех (для 

сложных задач) недочетов; 

3) демонстрирует понимание способов и видов учебной де-

ятельности по созданию информационного продукта — 

программного кода, графического изображения, компьютер-

ной модели, текстового документа и др.; 

4) может прокомментировать этапы своей деятельности и 

полученный результат. (Например, при изучении темы «Об-

работка текстовой информации» дает комментарии о вы-

полненных действиях при форматировании документа: из-

менение интерлиньяжа, установление междустрочного ин-

тервала и т. п.); 

5) затрудняется предложить другой способ деятельности 

или алгоритм выполнения задания. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил 

более 50% всех заданий и при этом: 

1) демонстрирует общее понимание способов и видов 

учебной деятельности по созданию информационного про-

дукта — программного  кода,  графического изображе-

ния, компьютерной модели, текстового документа и др.; 

2) может прокомментировать некоторые этапы своей дея-

тельности и полученный результат. 

Или при условии выполнения всей работы учащийся допу-

стил: для простых задач — одну грубую ошибку или более 

четырех недочетов; для сложных задач — две грубые ошибки 

или более восьми недочетов. 

Сложным считается задание, которое естественным образом 

разбивается на несколько частей при его выполнении. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
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1) допустил число ошибок и 

недочетов, превышающее норму, 

при которой может быть выстав-

лена оценка «3»; 

2) правильно выполнил не более 10% всех заданий; 

3) не приступил к выполнению работы. 

Оценка тестовых работ 

«5» - 95-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 70-94% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 50-69% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-49% правильных ответов на вопросы. 

Критерии и нормы устного ответа 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и законо-

мерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные и второстепенные 

положения, самостоятельно подтверждает ответ конкрет-

ными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений 

и опытов над объектами, процессами и явлениями окружаю-

щего мира. Умеет проводить сравнительный анализ, выска-

зывать суждения, делать умозаключения, обобщения и вы-

воды. Умеет аргументировать и доказывать высказываемые 

им положения. Устанавливает межпредметные (на основе ра-

нее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой си-

туации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и без-

ошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой тер-

минологии; делает собственные выводы; формулирует точ-

ное определение и истолкование основных понятий, зако-

нов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на допол-

нительные вопросы учителя; 
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3) самостоятельно и рационально использует информа-

ционные ресурсы, как печатные, так и электронные (интер-

нет-справочники, наглядные пособия, учебник, дополни-

тельную литературу и др.); 

4) демонстрирует компетентное владение информацион-

ными технологиями и ИКТ- средствами и эффективно ис-

пользует их для сопровождения ответа, для доказательства 

и аргументации; 

5) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет по-

лученные знания в новой ситуации. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного ма-

териала. Дает полный и правильный ответ на основе изучен-

ных теорий. 

Допускает незначительные ошибки и  недочеты при 

 воспроизведении изученного материала, опреде-

ления понятий, неточности при использовании научных тер-

минов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опы-

тов. Материал излагает в определенной логической последо-

вательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или  при небольшой помощи препо-

давателя;  в основном усвоил учебный мате-

риал; подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применяет полученные знания на практике в ви-

доизмененной ситуации, соблюдает основные правила ди-

зайна, культуры устной и письменной речи. Владеет терми-

нологией на уровне, соответствующем ступени обучения. 

Владеет навыками работы информационными ресурсами, 

при этом может испытывать небольшие затруднения при 

формировании запросов в Интернете, при подборе матери-

ала по теме и т.п.; 
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3) допускает негрубые речевые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистемати-

зированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2) показывает недостаточную сформированность отдель-

ных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; 

3) допустил ошибки и неточности в использовании науч-

ной терминологии, дал недостаточно четкие определения 

понятий; не использовал в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 

4) испытывает затруднения в применении знаний, необхо-

димых для описания решения задач различных типов, по-

строения моде-

лей (информационных, компьютерных, математических и 

др.), при объяснении конкретных явлений и процессов окру-

жающего мира на основе теории информации или в под-

тверждении конкретными примерами практического при-

менения теоретических основ; 

5) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основ-

ное содержание или неверно расставляя приоритеты) или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

для этой темы, допускает одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание матери-

ала; не делает выводов и обобщений; 

2) не знает и не понимает значительную или основную 

часть  программного  материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных во-

просов и задач по образцу; 
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3) при ответе (на один вопрос) допускает более двух гру-

бых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя; 

4) не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Критерии оценки  

по Истории России и Всеобщей истории 

  Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демон-

стрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в раз-

личных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и 

на вопросы по историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определен-

ным периодом истории России и всеобщей истории, опреде-

лять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и со-

временности, руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельно-

сти исторических личностей (значение, уроки, вклад в миро-

вую историю) 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические со-

бытия, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных 

проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и 

общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной исто-

рии; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изуче-

нию материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой тре-

бований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и 

времени; 



163 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допускает неточности, не искажа-

ющие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, ос-

новных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требу-

емыми практическими умениями при работе с исторической 

картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом про-

цессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении по-

нятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исто-

рического содержания на основе частичного использования 

необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с со-

бытиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существую-

щих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отве-

чать. 

  Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе 

которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте про-

блему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных 
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предметных областей (география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и 

прокомментировал ее с использованием научной терминоло-

гии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую про-

блему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические 

факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появ-

ления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе 

которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания 

источника; 

• прокомментировал информацию источника с использова-

нием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую про-

блему, но затруднился с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его по-

явления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не 

смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуж-

дениями при слабой опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, от-

ношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источ-

ника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на по-

ставленные вопросы; 
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• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), ис-

пользуя соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений 

(войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по кон-

турной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или 

не в полном объеме используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности 

исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие 

смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (яв-

ления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную 

на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Алгоритм работы с текстом 

I. Идентификация текста, то есть определение типа тек-

ста:1) по структуре; 2) по знакам препинания; 3) по заго-

ловку; 4) по картинкам, схемам.   
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II. Предвосхищение содержания текста на основе жизнен-

ного опыта и знаний учащихся из всех предметов по:1) фор-

мальным вехам: картинкам, диаграммам, структуре текста, 

абзацам, по 1-му предложению, по последнему, по сноскам 

и т.д.; 2) смысловым вехам: словам с большой буквы, числи-

тельным, датам и т.д.  

III. В процессе чтения выделять четыре функциональных 

вида чтения текста: 1) просмотровое и/или поисковое; 2) 

ознакомительное; 3) изучающее.   

IV. Каждый вид чтения предполагает соответствующую стра-

тегию текста для решения вполне конкретных задач урока.   

V. Вид чтения определяется необходимостью информации 

из данного текста для решения конкретных учебных задач.   

VI. Независимо от вида чтения необходимо соблюдать после-

довательность в действиях учителя и учащихся по извлече-

нию информации.   

VII. Нельзя перейти ни к одному виду чтения, минуя 

предшествующее, так как просмотровое – это чтение для 

определения темы текста или ответе на вопрос: «О чем здесь 

идет речь?». Ознакомительное чтение – это извлечение не 

менее 70% содержащейся в тексте информации, как правило, 

основной информации, с ответами на вопросы: «Что? Кто? 

Где? Когда?». Изучающее чтение – 100% извлечение инфор-

мации, то есть наиболее полное и глубокое, с ответами на во-

просы: «Почему? Как? Какова главная идея? Каковы основ-

ные мысли?».  

VIII. Каждый  вид  чтения  должен  обязательно 

 завершаться  контролем  за результативностью 

извлечения максимальной информации в соответствии с ви-

дом чтения.  

Требования к проектной работе  

Проектная деятельность – это способы решения проблем. 

Проектный метод обучения предполагает, что проектирова-

ние выполняется не под опекой преподавателя, а вместе с 

ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике 
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сотрудничества. Проектирование предполагает также изуче-

ние не только технологий, но и, собственно, деятельности 

людей в производственной и непроизводственной сферах хо-

зяйства.   

Проектирование как метод познания должно оказывать уча-

щимся практическую помощь в осознании роли знаний в 

жизни и в обучении, когда они перестают быть целью, а ста-

новятся средством в подлинном образовании, помогая овла-

девать культурой мышления. Оно направлено также на пси-

хофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

школьников, активизацию их задатков и способностей, сущ-

ностных сил и призвания, включение в успешную трудовую 

деятельность и систему общечеловеческих ценностей, фор-

мирование и удовлетворение их деятельностных и познава-

тельных запросов и потребностей, создание условий для са-

моопределения, творческого самовыражения и непрерыв-

ного образования. Выполняя проекты, учащиеся на соб-

ственном опыте должны составить представление о жизнен-

ном цикле изделий – от зарождения замысла до материаль-

ной реализации и использовании на практике. При этом важ-

ной стороной проектирования является оптимизация пред-

метного мира, соотнесение затрат и достигаемых результа-

тов.   

Примерная последовательность проектной деятельности:   

1. Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение 

цели проектной деятельности.   

2. Определение путей решения проблемы, изучение требо-

ваний, условий, необходимых для решения проблемы.   

3. Сбор информации, изучение социальной литературы (в 

том числе в сети  

Интернет), опрос взрослых, друзей.   

4. Выработка идей, вариантов выполнения проекта.   

5. Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех-четырех 

вариантов выбирают лучший и менее дорогой. Для этого 

подсчитывают примерную себестоимость каждого из вари-

антов проекта, определяют требования к будущему изделию, 
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наиболее важные для вас.   

6. Планирование проектной деятельности (изготовление из-

делия, проведение праздника и др.). На этом этапе опреде-

ляют сроки, последовательность и график проектной дея-

тельности.   

7. Выполнение проекта (изготовление изделия, организация 

и проведение праздника): подбор материалов, оборудования 

для изготовления изделия, организация рабочего места. 

Определение последовательности выполнения (технологи-

ческих) операций, подбор или разработка необходимой тех-

нической документации, контроль каждого этапа технологи-

ческого процесса.   

8. Анализ результатов проектной деятельности, контроль и 

испытание изделия, сопоставление результатов, анализ успе-

хов и допущенных ошибок, предложения по изменению тех-

нологического процесса в случае повторного изготовления 

изделия, подсчет материальных затрат и сравнение их с про-

ектируемыми расходами.   

9. Оформление проекта в виде пояснительной записки. Фор-

мирование цели проекта, идеи его выполнения, расчет себе-

стоимости, оформление технологической документации.   

Критерии оценивания учащихся по предмету  

«Обществознание» 

Устный,  письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демон-

стрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в кото-

ром продемонстрировано умение описать то или иное обще-

ственное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов 

(или несколько источников), выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теорети-

ческих позиций социальных наук; 
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• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргу-

менты в обоснование собственной позиции и контраргу-

менты по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных си-

туаций и планировать практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих тер-

минов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, 

как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточ-

ности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее рас-

крыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, 

основных теоретических положений, но отдельные положе-

ния ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргумен-

тами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и до-

полнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное обществен-

ное явление, объяснять его с помощью конкретных приме-

ров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или то-

чек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при реше-

нии конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  
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• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (выска-

зал согласие или не согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы  по обществознанию 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в 

полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек 

знания из источника по заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и пред-

ставить ее в различных знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать крите-

рий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отноше-

ние) при ответах на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический 

материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных 

областей при ответах на вопросы текста (естествознание, ис-

кусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требовани-

ями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и 

т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и из-

влек знания из источника по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал крите-

рий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отноше-

ние) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические 

знания базового курса; 
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• обнаружил затруднения в применении базовых знаний 

смежных предметных областей (естествознание, искусство и 

т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и 

представить ее в различных знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и из-

влечь необходимый объем знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее 

сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их 

классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отноше-

ние) при ответе на вопросы и задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы 

в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых зада-

ний; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения предста-

вил формально (высказал согласие или не согласие с мне-

нием автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором 

цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованием) с использованием научной терминологии в 

контексте задания; 
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• представил собственную точку зрения (позицию, отноше-

ние) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты обще-

ственной жизни или на социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания 

по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отноше-

ние) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические 

знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний 

смежных предметных областей (естествознание, искусство и 

т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и 

представить ее в различных знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и из-

влечь необходимый объем знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использо-

вании обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отноше-

ние) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя 

приведены аргументы с опорой на факты личного социаль-

ного опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых зада-

ний; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, 

мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 
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• собственную точку зрения представил формально (выска-

зал согласие или не согласие с мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 Критерии и нормы оценивания по  ОДНКНР 

Алгоритм работы с текстом  

Идентификация текста, то есть определение типа текста:1) 

по структуре; 2) по знакам препинания; 3) по заголовку; 4) 

по картинкам, схемам.   

Предвосхищение содержания текста на основе жизненного 

опыта и знаний учащихся из всех предметов по:1) формаль-

ным вехам: картинкам, диаграммам, структуре текста, абза-

цам, по 1-му предложению, по последнему, по сноскам и 

т.д.; 2) смысловым вехам: словам с большой буквы, числи-

тельным, датам и т.д.  

В процессе чтения выделять четыре функциональных вида 

чтения текста: 1) просмотровое и/или поисковое; 2) ознако-

мительное; 3) изучающее.   

Каждый вид чтения предполагает соответствующую страте-

гию текста для решения вполне конкретных задач урока.   

Вид чтения определяется необходимостью информации из 

данного текста для решения конкретных учебных задач.   

Независимо от вида чтения необходимо соблюдать последо-

вательность в действиях учителя и учащихся по извлечению 

информации.   

Нельзя перейти ни к одному виду чтения, минуя предше-

ствующее, так как просмотровое – это чтение для определе-

ния темы текста или ответе на вопрос: «О чем здесь идет 

речь?». Ознакомительное чтение – это извлечение не менее 

70% содержащейся в тексте информации, как правило, ос-

новной информации, с ответами на вопросы: «Что? Кто? 

Где? Когда?». Изучающее чтение – 100% извлечение ин-

формации, то есть наиболее полное и глубокое, с ответами 

на вопросы: «Почему? Как? Какова главная идея? Каковы 

основные мысли?».  

Каждый  вид  чтения  должен  обязательно 
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 завершаться  контролем  за результативностью 

извлечения максимальной информации в соответствии с ви-

дом чтения.  

Требования к проектной работе  

Проектная деятельность – это способы решения проблем. 

Проектный метод обучения предполагает, что проектирова-

ние выполняется не под опекой преподавателя, а вместе с 

ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике 

сотрудничества. Проектирование предполагает также изуче-

ние не только технологий, но и, собственно, деятельности 

людей в производственной и непроизводственной сферах хо-

зяйства.   

Проектирование как метод познания должно оказывать уча-

щимся практическую помощь в осознании роли знаний в 

жизни и в обучении, когда они перестают быть целью, а ста-

новятся средством в подлинном образовании, помогая овла-

девать культурой мышления. Оно направлено также на пси-

хофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

школьников, активизацию их задатков и способностей, сущ-

ностных сил и призвания, включение в успешную трудовую 

деятельность и систему общечеловеческих ценностей, фор-

мирование и удовлетворение их деятельностных и познава-

тельных запросов и потребностей, создание условий для са-

моопределения, творческого самовыражения и непрерыв-

ного образования. Выполняя проекты, учащиеся на соб-

ственном опыте должны составить представление о жизнен-

ном цикле изделий – от зарождения замысла до материаль-

ной реализации и использовании на практике. При этом важ-

ной стороной проектирования является оптимизация пред-

метного мира, соотнесение затрат и достигаемых результа-

тов.   

Примерная последовательность проектной деятельности:   

Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение 

цели проектной деятельности.   

Определение путей решения проблемы, изучение 

требований, условий, необходимых для решения проблемы.   
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Сбор информации, изучение социальной литературы (в том 

числе в сети  

Интернет), опрос взрослых, друзей.   

Выработка идей, вариантов выполнения проекта.   

Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех-четырех 

вариантов выбирают лучший и менее дорогой. Для этого 

подсчитывают примерную себестоимость каждого из 

вариантов проекта, определяют требования к будущему 

изделию, наиболее важные для вас.   

Планирование проектной деятельности (изготовление 

изделия, проведение праздника и др.). На этом этапе 

определяют сроки, последовательность и график проектной 

деятельности.   

Выполнение проекта (изготовление изделия, организация и 

проведение праздника): подбор материалов, оборудования 

для изготовления изделия, организация рабочего места. 

Определение последовательности выполнения 

(технологических) операций, подбор или разработка 

необходимой технической документации, контроль каждого 

этапа технологического процесса.   

Анализ результатов проектной деятельности, контроль и 

испытание изделия, сопоставление результатов, анализ 

успехов и допущенных ошибок, предложения по изменению 

технологического процесса в случае повторного 

изготовления изделия, подсчет материальных затрат и 

сравнение их с проектируемыми расходами.   

Оформление проекта в виде пояснительной записки. 

Формирование цели проекта, идеи его выполнения, расчет 

себестоимости, оформление технологической 

документации.   

Критерии и нормы оценивания по физике 

 Нормы оценок за лабораторную работу 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

-выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
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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» правомерна в том случае, если выполнены 

требования к оценке «5», но ученик 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» выставляется тогда, когда результаты не позво-

ляют получить правильных выводов, если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требований безопасности труда. 

Отметки за устный ответ и контрольную работу  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- Обнаруживает правильное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических 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 ответ удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не использу-

ются собственный план рассказа, свои  примеры, не приме-
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няются знания в новой ситуации, нет связи  с ранее изучен-

ным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Отметка  «3»  ставится,  если  большая  часть  ответа  

удовлетворяет требованиям к  ответу на оценку «4», но обнару-

живаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использова-

нием готовых формул, но затрудняется  при решении задач, 

требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овла-

дел основными знаниями и умениями в соответствии с тре-

бованиями программы. 

В письменных контрольных работах также учитывается, ка-

кую часть работы ученик выполнил. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

· ответ полный и правильный, возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

· ответ неполный или доведено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

· работа выполнена не менее чем наполовину, 

допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2» 

· работа  выполнена  меньше  чем наполовину или 

содержит, несколько существенных ошибок. 

При оценке необходимо учитывать требования единого ор-

фографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует пред-

шествующие при выставлении отметки за четверть, полуго-

дие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 
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· в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

· в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

· в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

Отметка «2»: 

· имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. 

Критерии и нормы оценивания по химии 

 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
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материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "5 -" ставится в случае: если ответ ученика 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но учащийся допустил не более двух недочетов и может 

исправить их самостоятельно. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, 
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использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со 

справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Отметка "4 - " ставится в том случае, если ответ ученика 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 4, 

но учащийся допустил одну негрубую ошибку и не более 

двух недочетов и не может исправить их самостоятельно. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

4. не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 

5. испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

6. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

7. обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "3" ставится в том случае, если ответ ученика 
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удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 3, 

но учащихся допустил не более одной грубой, не более двух 

негрубых ошибок и не более трех недочетов. 

Отметка "2": ставится в том случае, если учащийся не 

овладел основными знаниями в соответствии с требованиями 

и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3-. 

Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 

работ. 
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии одного недочета. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии не более одной ошибки и одного недочета; не 

более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 3/5 всей 

работы правильно или при допущении не более одной грубой 

ошибки и не более двух негрубых ошибок; одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; при наличии пяти недочетов. 

 Отметка «2»ставится за работу, в которой число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки 3- или правильно 

выполнено менее 3/5 работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше 

той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка лабораторных работ. 
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
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последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Отметка  4 ставится в том случае, если учащийся 

выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, 

но допустил три недочета или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

 Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил 

работу не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

не более одной грубой ошибки, не более одной негрубой 

ошибки и трех недочетов. 

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил 

работу не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается на 0,5 балла, если 

учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, 

правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических и химических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 
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показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные 

схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию 

и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного 

прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, 

вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, неточности графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц 

величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или 

ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, схем, графиков. 

Критерии и нормы  оценивания по биологии 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном матери-

але, на основании фактов и примеров обобщать, делать вы-

воды, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнако-

мой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изу-

ченного материала, при устных ответах устранение отдель-

ных неточностей с помощью дополнительных вопросов учи-

теля, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном мате-

риале, на основании фактов и примеров обобщать, делать вы-

воды, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при вос-

произведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с эле-

ментами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных тре-

бований программы, затруднение при самостоятельном вос-

произведении, необходимость незначительной помощи пре-

подавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при вос-

произведении изученного материала, незначительное несо-

блюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минималь-

ных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 
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затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа не-

грубых при воспроизведении изученного материала, значи-

тельное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) ра-

бот. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для 

опыта необходимое оборудование, все опыты провел в усло-

виях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформу-

лировал выводы из опыта. В представленном отчете пра-

вильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддержи-

вает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники без-

опасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требова-

ния к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточ-

ной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточно-

сти, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет пра-
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вильно не менее чем наполовину, однако объём выполнен-

ной части таков, что позволяет получить правильные резуль-

таты и выводы по основным, принципиально важным зада-

чам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также 

работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки 

в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело 

к получению результатов с большей погрешностью; или в от-

чёте были допущены в общей сложности не более двух оши-

бок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графи-

ках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяс-

нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил ра-

боту не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения произво-

дились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности 

все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе экспери-

мента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требо-

ванию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 

работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
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2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу 

полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не 

менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и од-

ного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка умений решать задачи 
Отметка «5»: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена. 

Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть 

неточности, задача решена. 

Отметка «3»: 

в оформлении есть неточности, допущена существенная 

ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом 

рассуждении и решении. 

Отметка «1»: задача не решена. 

 

Оценка тестовых работ (на основе рекомендаций представ-

ленных В.В. Пасечник «Диагностические работы») 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку ис-

пользуется следующая шкала: 
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Отметка «5»:выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

Отметка «1»: не приступил к выполнению. 

 

1. Нормы оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Мак-

си-

маль-

ное ко-

личе-

ство 

баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 

Вставка графиков и таблиц 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, ос-

нованные на данных 

10 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последователь-

ности 

10 

Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

60 

«5» - 55 – 60 баллов 

«4» - 45 – 54 балла 

«3» - 30 – 44 балла 

«2» - менее 30 баллов 

Оценка проекта 
Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом. 

Бал Критерии и уровни 
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лы  
Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её дости-

жения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено 

связное описание её достижения  
Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не отно-

сится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество инфор-

мации из ограниченного количества подходящих 

источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, 

использован широкий спектр подходящих источ-

ников  
Обоснование актуальности выбора, анализ ис-

пользованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, 

неадекватно подобраны используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, 

выбранные средства относительно подходящие, но 

недостаточны 

 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные 

средства использованы уместно и эффективно  
Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не исполь-

зованы возможности творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на 

тему, но нет серьёзного анализа, использованы эле-

менты творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитиче-

ского вывода, но анализ недостаточно глубокий, 

использован творческий подход 
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15 Глубокие размышления, собственное видение и 

анализ идеи, и отношение к ней  
Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не струк-

туирована, есть ошибки в оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание 

оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформле-

ние.  
Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ по-

рядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и 

результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, ре-

зультата и проблемных ситуаций  
Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требова-

ниям, предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основ-

ном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая 

всем требованиям. 

 

Таблица 2. Критериальное оценивание доклада проекта 

Бал

лы 

Критерии и уровни 

 
Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и ре-

зультаты, не представлены в полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её ре-

зультаты представлены, но не в полном объёме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и её ре-

зультаты представлены достаточно полно, но речь 

неубедительна. 
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3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном 

объёме представлена работа и её результаты; ос-

новные позиции проекта аргументированы; убеди-

тельность речи и убеждённость оратора.  
Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими 

знаниями по теме; межпредметные связи не отра-

жены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, 

но знания неглубокие; межпредметные связи не от-

ражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. 

Знания глубокие; межпредметные связи не отра-

жены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, 

знания глубокие; отражены межпредметные связи.  
Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуве-

ренно; регламент не выдержан, не смог удержать 

внимание аудитории в течение всего выступления; 

использованные наглядные средства не раскры-

вают темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, 

выдержан регламент выступления; но отсутствует 

культура речи, не использованы наглядные сред-

ства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, 

обладает культурой речи, использовались нагляд-

ные средства, но не выдержан регламент выступле-

ния, не удалось удержать внимание аудитории в те-

чение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно дер-

жится перед аудиторией; использовались нагляд-

ные средства; регламент выступления выдержан, в 

течение всего выступления удерживалось внима-

ние аудитории 
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Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, 

отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументиро-

ванные ответы, но не стремиться раскрыть через 

ответы сильные стороны работы, показать её зна-

чимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументиро-

ванные ответы на вопросы, стремится использо-

вать ответы для раскрытия темы и сильных сторон 

работы.  
Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких резуль-

татов, не идёт на контакт, не готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, 

готов к дискуссии, но ведёт её с оппонентами в не-

корректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких 

результатов, но доброжелателен, легко вступает с 

оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению 

высоких результатов, готов к дискуссии, доброже-

лателен, легко идёт на контакт. 

 

Таблица 3. Критериальное оценивание компьютерной пре-

зентации. 

Бал

лы 

Критерии и уровни 

 
Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку  
Соблюдение последовательности в изложе-

нии 

0 Не соблюдается последовательность в изложении 
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материала 

1 Соблюдается последовательность изложения мате-

риала  
Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое ко-

личество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформле-

ния слайда, соответствует норме (не более трёх)  
Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответ-

ствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответ-

ствует норме  
Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информа-

ции. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую ин-

формацию, хорошо читаемы  
Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, 

условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные 

обозначения  
Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информа-

цию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию 

по теме  
Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки 

слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки 

слайдов  
Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 
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1 Усиливает восприятие информации  
Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслу-

чайный набор, а элементы системы. Если исключить хотя бы 

один элемент, система учебной деятельности рассыплется, и, 

следовательно, проект не может быть выполнен. 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» 

бальной шкалой оценок: 

- 86 - 100 баллов - «5» 

- 70 - 85 баллов - «4» 

- 50 - 69 баллов –«3» 

В соответствии с механизмом критериального оценивания 

неудовлетворительная оценка учебного проекта должна 

быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навы-

ков); 

-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хро-

мают» организационные навыки). 

Оценивание учебных проектов с помощью методики крите-

риального оценивания позволяет снять субъективность в по-

лучаемых оценках. После того, как баллы за проект выстав-

лены, ученику следует дать возможность поразмышлять. Что 

лично ему дало выполнение этого учебного задания, что у 

него не получилось и почему (непонимание, неумение, недо-

статок информации и т.д.); если обнаружились объективные 

причины неудач, то как их следует избежать в будущем; если 

всё прошло успешно, то в чём залог этого успеха. Важно, что 

в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать 

себя и других. 
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Критерии и нормы оценивания  по предмету «Музыка» 
 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся про-

водятся по итогам учебных триместров и учебного года, что 

отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие 

задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, тесты, кроссворды, терминологические дик-

танты, защита проектов, рефератов, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя яв-

ляются конкретные требования к учащимся, представленные 

в программе каждого класса и примерные нормы оценки зна-

ний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися раз-

личных видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

слушания музыкальных произведений, импровизации, кол-

лективного музицирования. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слу-

шать музыкальные произведения, давать словесную характе-

ристику их содержанию и средствам музыкальной вырази-

тельности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкаль-

ной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музы-

кального произведения через средства музыкальной вырази-

тельности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведе-

ния; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать 

самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 



196 

Дан правильный и полный ответ, включающий характери-

стику содержания музыкального произведения, средств му-

зыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содер-

жания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной вы-

разительности раскрыты недостаточно, допустимы не-

сколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного ма-

териала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих 

заданий необходимо предварительно провести индивидуаль-

ное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать 

более объективную оценку качества выполнения учеником 

певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального раз-

вития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику испол-

нить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если 

он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности 

или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интони-

рование и ритмически точное исполнение, выразительное ис-

полнение; 

Отметка «4» 
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Знание мелодической линии и текста песни, в основном чи-

стое интонирование, ритмически правильное, пение недоста-

точно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии 

и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это 

значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неуме-

ние использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков исполь-

зования их на практике. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, гра-

фики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктив-

ных видов искусства, единства функционального художе-

ственно-образных начал и их социальную роль; 
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4. Знает основные этапы развития и истории музыки, ар-

хитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современ-

ного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материа-

лом, но при изложении его допускает неточности второсте-

пенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного матери-

ала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала 
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аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, 

извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать инфор-

мацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требовани-

ями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргумен-

тировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но 

изложение недостаточно систематизировано и последова-

тельно. 

2. Показано умение анализировать различные источники 

информации, но работа содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать инфор-

мацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не со-

блюдены все требования по оформлению реферата (непра-

вильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (от-

сутствуют сноски, допущены ошибки, библиография пред-

ставлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований 

к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 
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4. Предъявленный продукт деятельности отличается высо-

ким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высо-

ким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, 

его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

Критерии и нормы оценивания  по изобразительному 

 искусству 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уро-

вень восприятия учащимися произведений искусства и явле-

ний культуры, так и уровень выполнения практических зада-

ний. Причем решающую роль при выставлении отметки иг-

рает оценивание художественно-творческой деятельности в 

силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. Отметка по изобразительному искусству должна 

быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изуче-

нию предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода дея-

тельности. Конечный момент оценки — определение путей 

совершенствования творчества учащихся. Оценка детских 

рисунков как работ творческого характера требует особого 

педагогического такта. При оценке детского рисунка следует 

учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку сле-

дует с положительной характеристики работы. Оценка мо-

жет иметь место на различных этапах урока в начале занятия, 
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в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Твор-

чество как один из факторов, учитываемых при оценке, скла-

дывается из: возрастных особенностей деятельности уче-

ника, качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

   С учетом современных требований оценочной деятельно-

сти в начальной и общей школе учитель использует словес-

ную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (от-

метку). Словесная оценка — это краткая характеристика 

результатов работы ученика на уроке изобразительного ис-

кусства. Эта форма оценочного суждения позволяет рас-

крыть перед учеником результаты его деятельности, проана-

лизировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки является ее содержательность, анализ ра-

боты школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», 

«не старался», «поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках 

ИЗО: 
1. Правильное понимание поставленных задач при выпол-

нении учебных и творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений 

при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

1. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных 

законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

1. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение по-

следовательного выполнения работы в заданном формате, 

передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей 
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формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отноше-

ний при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном 

восприятии окружающего мира через трансформацию при-

родных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области фи-

зических основ цвета и основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цве-

товой гармонии. 

1. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные сред-

ства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, 

тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области 

изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществля-

ется по следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении за-

даний; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в каче-

стве заключения по существу работы. 

     

 

При оценке выполнения практических заданий учитель 

руководствуется следующими критериями: 
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 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисо-

вания и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, ча-

стично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке дея-

тельности каждого ребенка на уроке, его творческим наход-

кам. 

    Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, 

отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отли-

чается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, 

при этом использованы интегрированные знания из различ-

ных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Ра-

бота выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблю-

дением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, 

но допущены незначительные ошибки в разработке компози-

ции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обу-

чающийся допустил малозначительные ошибки, но может 

самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 

учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоя-

тельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточ-

ный, минимальный; допущены ошибки в разработке компо-

зиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями 

из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; пони-

мает последовательность создания рисунка, но допускает от-

дельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с 

нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов про-
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цесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным ма-

териалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образо-

вательном стандарте. 

     Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный мате-

риал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный мате-

риал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно от-

вечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный ма-

териал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на допол-

нительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, поня-

тия, даты.) 
Отметка 5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что 

составило 100% - 80%; 

Отметка 4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что 

составило 79% - 51%; 

Отметка 3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на во-

просы, что составило 50% - 30%; 

Отметка 2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на во-

просы, что составило менее 30%. 

 

    Нормы оценки проверочной работы проектного ха-

рактера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 
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Отметка «5» -выставляется, если требования к пояснитель-

ной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном 

объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъяв-

ляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то тема работы 

должна быть интересна, в нее необходимо внести свою ин-

дивидуальность, свое творческое начало. Работа планирова-

лась учащимися самостоятельно, решались задачи творче-

ского характера с элементами новизны. Работа имеет высо-

кую экономическую оценку, возможность широкого приме-

нения. Работу или полученные результаты исследования 

можно использовать как пособие на уроках технологии или 

на других уроках. 

Отметка «4» -выставляется, если пояснительная записка 

имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие вы-

полнено технически грамотно с соблюдением стандартов, со-

ответствует предъявляемым к нему эстетическим требова-

ниям. Если это изделие декоративно-прикладного творче-

ства, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит 

в себе исключительной новизны. Работа планировалась с не-

существенной помощью учителя, у учащегося наблюдается 

неустойчивое стремление решать задачи творческого харак-

тера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, воз-

можность индивидуального применения. 

Отметка «3» выставляется, если пояснительная записка вы-

полнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстети-

ческого содержания, несоблюдения технологии изготовле-

ния, материала, формы. Планирование работы с помощью 

учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. 

Отметка «2» выставляется, если пояснительная записка вы-

полнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстети-
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ческого содержания, несоблюдения технологии изготовле-

ния, материала, формы. Планирование работы с помощью 

учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. Выполненное изделие не соответствует и не может 

использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми отклонениями от технологии, приме-

нялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. 

Дополнительная доработка не может привести к возможно-

сти использования изделия 

Критерии оценивания проектно-исследовательских 

 работ учащихся. 

 

Этап 

работы 

над проек-

том 

Критерии, 

соответ-

ствующие 

этапам 

Характеристика кри-

терия 

Подго-

товитель-

ный этап 

Актуаль-

ность 

Обоснованность проекта 

в настоящее время, которая 

предполагает разрешение 

имеющихся по данной те-

матике противоречий 

Плани-

рование 

работы 

Осведомлен-

ность 

Комплексное использова-

ние имеющихся источников 

по данной тематике и сво-

бодное владение материа-

лом 

Иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 

Научность Соотношение изученного 

и представленного в про-

екте материала, а также ме-

тодов работы с таковыми в 

данной научной области по 

исследуемой проблеме, ис-

пользование конкретных 

научных терминов и воз-

можность оперирования 

ими 
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Самостоя-

тельность 

Выполнение всех этапов 

проектной деятельности са-

мими учащимися, направ-

ляемая действиями коорди-

натора проекта без его 

непосредственного участия 

Резуль-

таты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного 

авторами проекта для тео-

ретического и (или) практи-

ческого применения 

Системность Способность школьников 

выделять обобщенный спо-

соб действия и применять 

его при решении кон-

кретно-практических задач 

в рамках выполнения про-

ектно- исследовательской 

работы 

Структури-

рованность 

Структурированность 

Степень теоретического 

осмысления авторами про-

екта и наличие в нем систе-

мообразующих связей, ха-

рактерных для данной 

предметной области, а 

также упорядоченность и 

целесообразность действий, 

при выполнении и оформ-

лении проекта 
 

Интегратив-

ность 

Связь различных источ-

ников информации и обла-

стей знаний и ее системати-

зация в единой концепции 



208 

проектной работы 

Креатив-

ность (твор-

чество) 

Новые оригинальные 

идеи и пути решения, с по-

мощью которых авторы 

внесли нечто новое в кон-

текст современной действи-

тельности 

Пред-

ставление 

готового 

продукта 

Презента-

бельность 

(публичное 

представле-

ние) 

Формы представления 

результата проектной ра-

боты (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, рефе-

рат и др.), которые имеют 

общую цель, согласован-

ные методы и способы дея-

тельности, достигающие 

единого результата. 

Наглядное представление 

хода исследования и его ре-

зультатов в результате сов-

местного решения про-

блемы авторами проекта 

Коммуника-

тивность 

Способность авторов 

проекта четко, стилистиче-

ски грамотно и в тезисно 

изложить этапы и резуль-

таты своей деятельности 

Апробация Распространение резуль-

татов и продуктов проект-

ной деятельности или рож-

дение нового проектного 

замысла, связанного с ре-

зультатами предыдущего 

проекта 
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Оценка 

процесса и 

результа-

тов ра-

боты 

Рефлексив-

ность 

Индивидуальное отноше-

ние авторов проектной ра-

боты к процессу проектиро-

вания и результату своей 

деятельности. Характеризу-

ется ответами на основные 

вопросы: Что было хорошо 

и почему? Что не удалось и 

почему? Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ 

школьников по количеству набранных баллов. 

Количество 

набранных 

баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего 

уровня 

4 

81-100 Высокий уровень 5 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, вы-

ставок 

Творческий отчет-выставка 
Требования к оформлению работ для выставки. Выста-

вочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в 

паспарту белого цвета. Работа должна сопровождаться таб-

личкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием 

названия работы, фамилии, имени и отчества автора, руково-

дителя, общеобразовательного учреждения, города Размер 

таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, ин-

тервал  

Требования к оформлению презентации 
Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал 1.5, поля стандартные; 
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Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не 

более 10-15 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее 

интересном и значимом из собранного материала. 

Критерии нормы оценивания по предмету «Техноло-

гия». 

Критерии оценивания практических работ по техноло-

гии. 

Отметка «5» 

1. тщательно спланирован труд и рационально организо-

вано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соот-

ветствующей технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно 

и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пре-

делах нормы) от соответствующей технологии изготовле-

ния; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 

%; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и орга-

низации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соот-

ветствующей технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
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6. не полностью соблюдались правила техники безопасно-

сти. 

Отметка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности 

Критерии оценивания  устного ответа на уроке. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными при-

мерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учи-

теля. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными приме-

рами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
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 не отвечает на большую часть дополнительных вопро-

сов учителя. 

  

Критерии оценивания выполнения творческих и про-

ектных работ 

 

Тех-

нико-эко-

номиче-

ские тре-

бования 

Оценка 

«5» ста-

вится, если 

учащийся: 

Оценка 

«4» ста-

вится, 

если уча-

щийся: 

Оценка 

«3» ста-

вится, 

если уча-

щийся: 

Оценка 

«2» 

ста-

вится, 

если 

уча-

щийся: 

За-

щита 

проекта 

Обнару-

живает 

полное 

Соответ-

ствие со-

держания 

доклада и 

проделан-

ной ра-

боты. 

Пра-

вильно и 

четко отве-

чает на все 

поставлен-

ные во-

просы. 

Умеет са-

мостоя-

тельно под-

твердить 

теоретиче-

Обнару-

живает, в 

основном, 

полное со-

ответствие 

доклада и 

проделан-

ной ра-

боты. Пра-

вильно и 

четко от-

вечает по-

чти на все 

поставлен-

ные во-

просы. 

Умеет, в 

основном, 

самостоя-

тельно 

подтвер-

дить тео-

Обна-

руживает  

неполное 

соответ-

ствие до-

клада и 

проде-

ланной 

проект-

ной ра-

боты. Не 

может 

пра-

вильно и 

четко от-

ветить на 

отдель-

ные во-

просы. 

Затрудня-

ется са-

мостоя-

тельно 

Об-

нару-

живает 

незна-

ние 

боль-

шей ча-

сти 

проде-

ланной 

проект-

ной ра-

боты. 

Не 

может 

пра-

вильно 

и четко 

отве-

тить на 

многие 

во-

просы. 
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ские поло-

жения кон-

кретными 

приме-

рами. 

ретиче-

ские поло-

жения 

конкрет-

ными при-

мерами 

подтвер-

дить тео-

ретиче-

ское по-

ложение 

конкрет-

ными 

приме-

рами. 

Не 

может 

под-

твер-

дить 

теоре-

тиче-

ские 

поло-

жения 

кон-

крет-

ными 

приме-

рами. 

Оформ-

ление про-

екта 

Печат-

ный вари-

ант. Соот-

ветствие 

требова-

ниям по-

следова-

тельности 

выполне-

ния про-

екта. Гра-

мотное, 

полное из-

ложение 

всех разде-

лов. Нали-

чие и каче-

ство 

наглядных 

материалов 

Печат-

ный вари-

ант. 

Соот-

ветствие 

требова-

ниям вы-

полнения 

проекта. 

Гра-

мотное, в 

основ-

ном, пол-

ное изло-

жение 

всех раз-

делов. 

Каче-

ственное, 

неполное 

Печат-

ный вари-

ант. Не-

полное 

соответ-

ствие тре-

бованиям 

проекта. 

Не совсем 

грамот-

ное изло-

жение 

разделов. 

Некаче-

ственные 

нагляд-

ные мате-

риалы. 

Неполное 

соответ-

Ру-

копис-

ный ва-

риант. 

Не со-

ответ-

ствие 

требо-

ваниям 

выпол-

нения 

про-

екта. 

Негра-

мотное 

изло-

жение 

всех 

разде-

лов. 
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(иллюстра-

ции,зари-

совки, фо-

тографии, 

схемы и 

т.д.). Соот-

ветствие 

технологи-

ческихраз-

работоксо-

временным 

требова-

ниям. 

Эстетич-

ность вы-

полнения. 

количе-

ство 

нагляд-

ных мате-

риалов. 

Соответ-

ствие тех-

нологиче-

ских раз-

работок 

совре-

менным 

требова-

ниям. 

ствие тех-

нологиче-

ских раз-

работок v 

совре-

менным 

требова-

ниям. 

Отсут-

ствие 

нагляд-

ных ма-

териа-

лов. 

Уста-

ревшие 

техно-

логии 

обра-

ботки. 

Практи-

чес 

кая напра

влен-

ность 

Выпол-

ненное из-

делие соот-

ветствует и 

может ис-

пользо-

ваться по 

назначе-

нию, 

предусмот-

ренному 

при разра-

ботке про-

екта. 

Выпол-

ненное 

изделие 

соответ-

ствует и 

может ис-

пользо-

ваться по 

назначе-

нию и до-

пущен-

ные от-

клонения 

в проекте 

не имеют 

принци-

пиаль-

ного зна-

чения. 

Выпол-

ненное 

изделие 

имеет от-

клонение 

от указан-

ного 

назначе-

ния, 

преду-

смотрен-

ного в 

проекте, 

но может 

использо-

ваться в 

другом 

практиче-

ском при-

менении. 

Вы-

пол-

ненное 

изде-

лие не 

соот-

вет-

ствует 

и не 

может 

исполь-

зо-

ваться 

по 

назна-

чению. 
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Соот-

ветствие 

техноло-

гии вы-

полнения 

Работа 

выполнена 

в соответ-

ствии с 

техноло-

гией. Пра-

вильность 

подбора 

технологи-

ческих опе-

раций при 

проектиро-

вании 

Работа 

выпол-

нена в со-

ответ-

ствии с 

техноло-

гией, от-

клонение 

от указан-

ных ин-

струкци-

онных 

карт не 

имеют 

принци-

пиаль-

ного зна-

чения 

Работа 

выпол-

нена с от-

клоне-

нием от 

техноло-

гии, но 

изделие 

может 

быть ис-

пользо-

вано по 

назначе-

нию 

Об-

ра-

ботка 

изде-

лий 

(де-

тали) 

выпол-

нена с 

гру-

быми 

откло-

нени-

ями от 

техно-

логии, 

приме-

нялись 

не 

преду-

смот-

ренные 

опера-

ции, из-

делие 

браку-

ется 

Каче-

ство 

про-

ект-

ного 

изде-

лия 

Изделие 

выполнено 

в соответ-

ствии эс-

кизу чер-

тежа. Раз-

меры вы-

держаны. 

Отделка 

Изделие 

выпол-

нено в со-

ответ-

ствии эс-

кизу, чер-

тежу, раз-

меры вы-

держаны, 

Изделие 

выпол-

нено по 

чертежу и 

эскизу с 

неболь-

шими от-

клонени-

Из-

делие 

выпол-

нено с 

отступ-

лени-

ями от 

чер-

тежа, 
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выполнена 

в соответ-

ствии с 

требовани-

ями преду-

смотрен-

ными в 

проекте. 

Эстетиче-

ский внеш-

ний вид из-

делия 

но каче-

ство от-

делки 

ниже тре-

буемого, 

в основ-

ном 

внешний 

вид изде-

лия не 

ухудша-

ется 

ями, каче-

ство от-

делки 

удовле-

твори-

тельно, 

ухуд-

шился 

внешний 

вид изде-

лия, но 

может 

быть ис-

пользо-

ван по 

назначе-

нию 

не со-

ответ-

ствует 

эскизу. 

Допол-

нитель-

ная до-

ра-

ботка 

не мо-

жет 

приве-

сти к 

воз-

можно-

сти ис-

пользо-

вания 

изде-

лия 

 

Критерии и нормы оценивания  

по «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оценка устных ответов учащихся. 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показы-

вает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точ-

ные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет ос-

новным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без ис-
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пользования собственного плана, новых примеров, без при-

менения знаний в новой ситуации, без использования связей 

с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов и может их испра-

вить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает 

суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдель-

ные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием стереотипных решений, но затрудня-

ется при решении задач, требующих более глубоких подхо-

дов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых оши-

бок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил че-

тыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основ-

ными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно 

проведение поэлементного анализа ответа на основе про-

граммных требований к основным знаниям и умениям уча-

щихся, а также структурных элементов некоторых видов зна-

ний и умений, усвоение которых целесообразно считать обя-

зательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью 

без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, 

но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и од-

ного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой 
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ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной не-

грубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов пре-

высило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 

2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практиче-

скую работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правиль-

ных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 

5, но было допущено два- три недочета, не более одной не-

грубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет по-

лучить правильный результат и вывод; если в ходе выполне-

ния приема были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью 

и объем выполненной части работ не позволяет сделать пра-

вильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

правила техники безопасности. 

Критерии и нормы оценивания по физической культуре 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, 

правила игр, способы выполнения упражнений, уметь 

объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на 

уроках. Учащиеся должны не только знать правила и 

содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в 

играх изученные упражнения, согласовывать свои действия 

с действиями товарищей. 
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Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти 

получил пять - шесть оценок. При оценке успеваемости 

принимаются во внимание индивидуальные особенности 

детей: принадлежность к разным медицинским группам, 

уровень физического развития, последствия заболеваний и 

др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество 

выполнения упражнений. Кроме того, следует учитывать 

количественный показатель учащихся при выполнении 

учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной 

подготовке и т.д. 

Успеваемость учащихся по физической культуре 

оценивается по общепринятой в школе пятибалльной 

системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, 

может быть использован следующий критерий оценок: 

Отметка "5" - 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" - упражнение выполнено в соответствии с 

заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться 

изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре.  

Отметка "3" - упражнение выполнено правильно, но 

недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями. 

Отметка "2" - упражнение выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание 

правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Отметка успеваемости за четверть выставляется на 
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основании данных текущего учета. При этом не допускается 

суммирование всех оценок и определение 

среднеарифметического показателя. Все оценки, 

поставленные учащимся в порядке индивидуального и 

фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за 

четверть. Однако преимущественное значение следует 

придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в 

течение четверти, а не общим показателям физического 

развития. 

Отметка за год выставляется на основании четвертных 

оценок в соответствии с общепедагогическими 

требованиями. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания 

учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 

должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

Роль и значение физической культуры в развитии общества 

и человека, цели и принципы современного олимпийского 

движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений. 

Роль и значение занятий физической культурой и 

укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

Индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями. 

Особенности функционирования основных органов и 

структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности. 

Особенности организации и проведения индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей 
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профессионально- прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности. 

Особенности обучения и самообучения двигательным 

действиям, особенности развития физических способностей 

на занятиях физической культуры. 

Особенности форм урочных и внеурочных занятий 

физическими упражнениями, основы их структуры, 

содержание и направленности. 

Особенности содержания и направленности различных 

систем физических упражнений, из оздоровительную и 

развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных и 

самодеятельных форм занятий физическими упражнениями 

и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; 

профилактики травматизма м оказание первой помощи при 

травмах и ушибах; 

экипировки и использование спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой. 

Проводить: 

самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально- прикладной и 

оздоровительно- корригирующей направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

Приёмы страховки и самостраховки во время занятий 

физическими упражнениями, приёмы первой помощи при 

травмах и ушибах; 

Занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; 

Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
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Индивидуальные комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

планы- конспекты индивидуальных занятий и систем 

занятий. 

Определять: 

уровни индивидуального физического развития и 

двигательной подготовленности; 

эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий физических упражнений. 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГА-

ТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ- 5кл. 

 

кл

асс 

Контрол

ьные 

упражне

ния 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челноч-

ный бег 

4x9 м, сек 

10

,2 

10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, 

секунд 

5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, 

мин 

2,

15 

2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 

1000м, мин 

4,

30 

5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 

5 Бег 60 м, 

секунд 

10

,2 

10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 

м, мин 

Без учета 

времени 
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5 Прыжки 

в длину с 

места 

17

0 

15

5 

13

5 

16

0 

15

0 

13

0 

5 Подтягив

ание на 

высокой 

перекладин

е 

7 5 3    

5 Сги-

бание 

и раз-

гиба-

ние 

рук в 

упоре 

лежа 

17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем 

туловища 

за 1 мин. из 

положения 

лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на 

лыжах 1 км, 

мин 

6,30 7,

00 

7,

30 

7,

00 

7,

30 

8,

00 

5 Бег на 

лыжах 2 

км, мин 

14,0

0 

14

,3

0 

15

,0

0 

14

,3

0 

15

,0

0 

18

,0

0 

5 Прыжок 

на ска-

калке, 

15 сек, 

раз 

34 32 30 38 36 34 
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УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, 

УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ - 6кл. 

 

кла

сс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕ

ЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

6 Челноч-

ный бег 

4x9 м, сек 

10,0 10

,5 

11

,5 

10,3 10

,7 

11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,

8 

6

,

2 

5,8 6,

1 

6,5 

6 Бег 1000м - 

мальчики, 

мин 500м - де-

вочки, мин 

4,20 4,

45 

5,

15 

2,22 2,

55 

2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10

,2 

11

,1 

10,0 10

,7 

11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета 

времени 

 

6 Прыжки в 

длину с места 

175 16

5 

1

4

5 

165 15

5 

140 

6 Подтягивание 

на 

Высокой 

перекладине 

8 6 4    

6 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

20 1

5 

10 15 1

0 

5 

6 Наклоны вперед 

из положения 

сидя 

10 6 3 14 1

1 

8 
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6 Подъем ту-

ловища за 1 

мин. из поло-

жения лежа 

40 3

5 

25 35 3

0 

2

0 

6 Бег на лыжах 2 

км, мин 

13,3

0 

14,

00 

14,

30 

14,00 14,

30 

15,0

0 

6 Бег на лыжах 3 

км, мин 

19,0

0 

20,

00 

22,

00 

   

6 Прыжок на 

скакалке, 20 

сек, раз 

46 44 42 48 46 44 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, 

УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ - 7кл. 

 

класс 
Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕ

ЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

7 Челноч-

ный бег 

4x9 м, сек 

9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 Бег 1000м - 

мальчики, мин 

500м - девочки, 

мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,

15 

11,

15 

11,0

0 

12,

40 

13,5

0 

7 Прыжки в 

длину с места 

180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

9 7 5    
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7 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны вперед 

из положения 

сидя 

11 7 4 16 13 9 

7 Подъем туло-

вища за 1 

мин. из поло-

жения лежа 

45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 

км, мин 

12,3

0 

13,

30 

14,

00 

13,3

0 

14,

00 

15,0

0 

7 Бег на лыжах 3 

км, мин 

18,0

0 

19,

00 

20,

00 

20,0

0 

25,

00 

28,0

0 

7 Прыжок на 

скакалке, 20 

сек, раз 

46 44 42 52 50 48 

 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, 

УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ - 8кл. 

 

класс 
Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛ

И 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4

” 

“3

” 

“5” “4

” 

“3” 

8 Челночный бег 

4x9 м, сек 

9,6 10,

1 

10,

6 

10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,2

0 

4,5

0 

4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,

5 

9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,4 10, 10,5 12, 13,2
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5 30 0 30 0 

8 Прыжки в длину 

с места 

190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

10 8 5    

8 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны вперед 

из положения 

сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туло-

вища за 1 мин. 

из положения 

лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 

км, мин 

16,00 17,

00 

18,

00 

19,3

0 

20,

30 

22,3

0 

8 Бег на лыжах 5 

км, мин 

   Без учета 

времени 

8 Прыжок на ска-

калке, 25 сек, 

раз 

56 54 52 62 60 58 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, 

УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ – 9 

кл. 

 

 

класс 
Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛ

И 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный бег 

4x9 м, сек 

9,4 9,

9 

10,

4 

9,8 10,2 11,0 
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9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,

9 

5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - 

юноши, сек 

500м - де-

вушки, сек 

3,40 4,1

0 

4,4

0 

2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,

2 

10,

0 

9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,2

0 

9,4

5 

10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки в длину 

с 

210 20

0 

18

0 

180 170 155 

 места       

9 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

11 9 6    

9 Сгибание 

и разгиба-

ние рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны вперед 

из положения 

сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туло-

вища за 1 мин. 

из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 

км, мин 

4,3 4,5

0 

5,2

0 

5,45 6,1

5 

7,00 

9 Бег на лыжах 2 

км, мин 

10,20 10,

40 

11,

10 

12,0

0 

12,

45 

13,3

0 

9 Бег на лыжах 3 

км, мин 

15,

30 

16,

00 

17,

00 

19,0

0 

20,

00 

21,3

0 
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9 Бег на лыжах 5 

км, мин 

   Без учета 

времени 

9 Прыжок на ска-

калке, 25 сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 



230 

предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ 

фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, 

построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов. Накопленная оценка фиксирует достижение а) 

предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, б) 

метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких 

уровней освоения планируемых результатов и позитивной 

динамике в освоении планируемых результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося 

(в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Компоненты «Портфолио» учащихся основной школы. 

I. Раздел портфолио «Мой портрет». 

Этот раздел включает в себя личные данные учащегося, 

ведущего портфолио, и содержит информацию о школьнике: 

Страница резюме. Составляется по заданной схеме, 

заполнение официального бланка в соответствии с 

инструкцией. 

Страница автобиография. В свободной форме школьник 

пишет краткую автобиографию, описывая основные события 

своей жизни, своё отношение к ним и те выводы, которые 

сумел сделать из этих событий. 
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Страница «Мои жизненные планы». Данный раздел 

представляет собой итог серьезных размышлений и требует 

определенного времени для его составления и должен 

помочь ребенку определиться с планами на ближайшее 

будущее и более жизненную длительную перспективу. 

Планы должны быть конкретными. Они должны иметь 

точные сроки исполнения. Главное - не забывать давать 

ответ на вопрос: «Что я собираюсь для этого сделать?», 

анализируя очередной пункт жизненных планов. 

Информация, размещенная в данном разделе помогает 

подростку проанализировать свой характер, способности, 

узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания. Ученик ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и интересов, ставит цели и анализирует 

их достижение. Также проводит самоанализ итогов. 

С нашей точки зрения данный раздел более информативный 

для изучения личности ребенка – здесь можно поместить 

любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка: а так же советы и вопросы анкеты по организации и 

личностному развитию ученика. 

В данный раздел по желанию обучающегося можно 

включить страницы, имеющие заголовки: «Мое здоровье», 

«Мое имя», «Моя семья», «Моя будущая профессия «Мои 

друзья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мои любимые 

школьные предметы». 

II. Раздел «Мои работы» — собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ ученика, а 

также описание основных форм и направлений его учебной 

и творческой активности. Любой документ, размещенный в 

традиционном бумажном портфолио может быть без труда 

переведен в электронный формат. 

В данный раздел могут быть включены страницы: 

 проектные работы; 

 исследовательские работы и рефераты; 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы; 

 работа по искусству; 
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 различные практики; 

 занятия в учреждениях дополнительного образования; 

 участие в научных конференциях. 

 индивидуальный учебный план предпрофильной 

подготовки, в котором указываются курсы по выбору, 

прослушанные учащимся; 

III. Раздел «Моя общественная работа». 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 

деятельности можно отнести к общественной работе 

(поручениям). Вариантов участия в общественной работе 

очень много: роль в школьном спектакле, чтение стихов на 

торжественной линейке, оформление стенгазеты к празднику 

и т.д. 

IV. Раздел «Отзывы и пожелания». 

Ничто так не повышает самооценку подростка, как 

положительная оценка педагогом или товарищами его 

стараний. Например: «Принял активное участие в 

подготовке к внеклассному мероприятию, посвященному 

юбилею школы. Выучил и великолепно рассказал 

стихотворение. Самостоятельно подготовил стенгазету, при 

этом привлек к оформлению своих товарищей».Считаю 

важным добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя, 

возможно одноклассниками, работники системы 

дополнительного образования и др. могут высказать свои 

рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного 

года. В этом же разделе можно поместить страницу 

«Самоанализа», в котором учащийся будет анализировать 

свои успехи и причины неудач. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
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готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства 

учителя,  осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего 

образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам 

ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по освоению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования составлены в соответствии с ФГОС 

ООО и положением о рабочей программе.  

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают 

условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, тводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

испольуемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об 

образовании .  

Рабочие программы учебных предметов, индивидуального 

проекта, курсов по выбору и курсов внеурочной 

деятельности представлены в Приложении к основной 

образовательной программе среднего общего образования. 

2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 
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- формирование опыта применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных 

действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее — Интернет), формирование культуры пользования 

ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия - обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в раз-

личных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
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Достижения обучающихся, полученные в результате изуче-

ния учебных предметов, учебных курсов, модулей, характе-

ризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппи-

рованы по трем направлениям и отражают способность обу-

чающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными зна-

ково-символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирова-

ния и декодирования информации, логическими операциями, 

включая общие приемы решения задач (универсальные учеб-

ные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собесед-

ника, организовывать и осуществлять сотрудничество, кор-

рекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предмет-

ное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновы-

вать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные дей-

ствия); 

- включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел  

Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 
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-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

-описание особенностей реализации основных направлений 

и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной работы. 

ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УУД С 

СОДЕРЖАНИЕМ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Дается описание реализации требований формирования УУД 

в предметных результатах и тематическом планировании по 

отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые 

единицы, а также тексты различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки 

классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, 

функ-цио-наль-но--смыс-ло-вых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении 

языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

при работе с разными единицами языка, разными типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 
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Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определения закономерностей и противоречий в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом.  

Выявлять дефицит литературной и другой информации, 

данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи.  

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) 

языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  

Проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения за языковым 

материалом и языковыми явлениями, лингвистического 

мини-исследования, представлять результаты исследования 

в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой.  
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Овладеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений.  

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования 

проектной деятельности на уроке или во внеурочной 

деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости 

от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации.  

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для 

решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 
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В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему 

абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения 

текста, вести диалог с текстом.  

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую 

или опровергающую позицию автора текста и собственную 

точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках.  

Самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления литературной и другой информации (текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

Оценивать надежность литературной и другой информации 

по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в 

диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности.  

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять 

коммуникативные неудачи и их причины, уметь 
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предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их 

в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого 

поведения в актуальных сферах речевого общения, 

соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

- Публично представлять результаты проведенного 

языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять 

устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и 

языковых явлений иностранного языка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между 

способами выражения мысли средствами родного и 

иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые 

единицы и языковые явления иностранного языка, разные 

типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами 

предложения, структурными единицами диалога и др.). 
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- Использовать информацию, извлеченную из несплошных 

текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-

связки в иностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и 

языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов).  

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, 

буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, 

тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.).  

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, 

систематизировать информацию, представленную в разных 

формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей 

различные стратегии чтения и аудирования для получения 

информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по 

началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 

содержания. 
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- Фиксировать информацию доступными средствами (в 

виде ключевых слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из 

иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

- выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий  

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 

выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 

стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в 

учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения коммуникативной задачи (например, в виде плана 

высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

- Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая 

формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий  

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение 

учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль, распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы. 
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- Оказывать влияние на речевое поведение партнера 

(например, поощряя его продолжать поиск совместного 

решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; 

анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики 

математических объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, 

величины, выражения, формулы, графики, геометрические 

фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 

распознавать зависимости между объектами.  

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, 

теоремы; выводить следствия, строить отрицания, 

формулировать обратные теоремы.  

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., 

то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от 

общего к частному и от частного к общему.  

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», 

«некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, 

закономерности с помощью формул.  
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- Моделировать отношения между объектами, 

использовать символьные и графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного.  

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источников 

с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о 

свойствах математических объектов, влиянии на свойства 

отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои 

суждения, выводы, закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований, используя математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представления информации, графические способы 

представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую 

форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных, необходимых для решения учебной или 

практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, 

утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных.  
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- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять 

их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 

виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, существующих 

в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

в том числе при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной 

деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации.  

- Коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий 

информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

- Удерживать цель деятельности.  
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- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, 

например:  

- почему останавливается движущееся по горизонтальной 

поверхности тело; 

- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, 

чем в темной.  

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде 

рисунков или схем), например: падение предмета; отражение 

света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих 

химических свойств изученных классов/групп веществ, к 

которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов 

по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
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- Анализировать оригинальный текст, посвященный 

использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в 

процессе исследовательской деятельности научно-

популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных 

сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 

позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-

научной задачи в устных и письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного 

естественно-научного исследования или проекта, 

физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности 

по решению естественно-научной проблемы, организация 

действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами 

команды при решении задачи, выполнении естественно-

научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной 

проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 
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- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения проявлений естественно-научной 

грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений 

в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и 

знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения 

естественно-научной задачи или плана естественно-

научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при 

решении естественно-научной задачи, и при выдвижении 

плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) 

результатов деятельности по решению естественно-научной 

задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

- Оценка соответствия результата решения естественно-

научной проблемы поставленным целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе 

спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, 

интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать 

исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические 

таблицы.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки 

исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы 

(политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по 
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горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного 

исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический 

источник, исторический факт, историзм и др.).  

- Выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану 

учебный исследовательский проект по истории (например, 

по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации.  

- Соотносить результаты своего исследования с уже 

имеющимися данными, оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять 

составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: 

виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических 

организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и 

референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в 

конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 

конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную 

информацию о достижениях России в текст.  

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую 

деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного 

представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры. 
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- Выступать с сообщениями в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику.  

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях 

изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека с использованием разных источников 

географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые 

необходим для прогнозирования изменения численности 

населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование роли традиций в обществе.  
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- Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической 

информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической 

информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, 

связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления 

результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической 

информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

- Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 



256 

- Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной.  

- Определять информацию, недостающую для решения той 

или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять 

план.  

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 

информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и 

обобщений.  

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного 

образования в современном обществе в разных источниках 

информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную).  

- Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в 

различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, 

сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и 

аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной 

самостоятельной работы по истории, проявляя способность 

к диалогу с аудиторией.  
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- Оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия правовым и 

нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и межличностных 

конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной 

ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и оценивать 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при 

выполнении учебного проекта о повышении уровня 

Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, 

сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

- Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной 

деятельности людей в истории — на уровне отдельно взятых 

личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 
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характеристике целей и задач социальных движений, реформ 

и революций и т. д.).  

- Определять способ решения поисковых, 

исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана 

и источников информации).  

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно 

к результатам своей учебной деятельности, соотнося их с 

исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ И ФОРМ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из важнейших путей формирования универсальных 

учебных действий (УУД) в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Организация учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обеспечивает формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего воз-

раста, взрослыми. 

Учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого по-

знавательного интереса, готовности к постоянному самораз-
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витию и самообразованию, способности к проявлению само-

стоятельности и творчества при решении личностно и соци-

ально значимых проблем. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность осу-

ществляктся обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти, являются важнейшими показателями уровня сформиро-

ванности у школьников комплекса познавательных, комму-

никативных и регулятивных учебных действий, исследова-

тельских и проектных компетенций, предметных и междис-

циплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности универсальные учебные 

действия оцениваются на протяжении всего процесса их фор-

мирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность включения всех обучаю-

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности 

(далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение 

обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной:  

- на формирование и развитие у школьников навыков по-

иска ответов на проблемные вопросы, предполагающие не 

использование имеющихся у школьников знаний, а получе-

ние новых посредством размышлений, рассуждений, предпо-

ложений, экспериментирования; 
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- на овладение школьниками основными научно-исследова-

тельскими умениями (умения формулировать гипотезу и 

прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экспе-

римент, делать обобщения и формулировать выводы на ос-

нове анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные про-

блемы с позиции ученых, занимающихся научным исследо-

ванием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор не-

обходимых средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным по-

этапным контролем и коррекцией результатов работ, про-

верка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов 

учебно-исследовательской деятельности в виде конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое ис-

следование может быть включена прикладная составляющая 

в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках 

урочной деятельности связана с тем, что учебное время, ко-

торое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ори-

ентировано в первую очередь на реализацию задач предмет-

ного обучения. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся в уроч-

ное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацелен-

ных на решение задач связанных с освоением содержания од-

ного учебного предмета, междисциплинарные учебные ис-

следования ориентированы на интеграцию различных обла-

стей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом фор-

матах. 

Формы организации исследовательской деятельности обуча-

ющихся могут быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследо-

вательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы ис-

следовательской деятельности (планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развер-

нутого полноценного исследования на уроке наиболее целе-

сообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих дея-

тельность учащихся в проблемной ситуации, поставленной 

перед ними учителем в рамках следующих теоретических во-

просов: 
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- Как (в каком направлении)... в какой степени… измени-

лось... ? 

- Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

- Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была 

роль... ? 

- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значе-

ние... ? 

- Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение од-

ного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих 

обучающихся на поиск ответов на один или несколько про-

блемных вопросов. 

- Основными формами представления итогов учебных иссле-

дований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследова-

ний по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во вне-

урочное время целесообразно ориентироваться на реализа-

цию нескольких направлений учебных исследований, основ-

ными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время 

являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 
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 исследовательская практика, образовательные экспеди-

ции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наибо-

лее целесообразно использование следующих форм предъяв-

ления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, рефе-

рат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Оценивание учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД учитель ориентируется на 

то, что основными критериями учебного исследования явля-

ется то, насколько доказательно и корректно решена постав-

ленная проблема, насколько полно и последовательно до-

стигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось проде-

монстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре-

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, само-

стоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суж-

дений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информа-

цию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследова-
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ния, владеть инструментами оценки достоверности получен-

ных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заклю-

чается в том, что она нацелена на получение конкретного ре-

зультата («продукта»), с учетом заранее заданных требова-

ний и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной ха-

рактер и ориентирована на поиск, нахождение обучающи-

мися практического средства (инструмента и пр.) для реше-

ния жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских 

иной логикой решения, а также тем, что нацелены на 

формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного во-

проса, прогнозировать проектный результат и оформлять его 

в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «про-

дукта» имеющиеся знания и освоенные способы действия, 

а при их недостаточности — производить поиск и отбор не-

обходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необхо-

димо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изгото-

вить и др.), чтобы решить реально существующую или по-

тенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд эта-

пов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 
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 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проекте должна присутствовать исследовательская 

составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое 

для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучаю-

щихся в рамках урочной деятельности так же, как и при ор-

ганизации учебных исследований, связаны с тем, что учеб-

ное время ограничено и не может быть направлено на осу-

ществление полноценной проектной работы в классе и в рам-

ках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух 

основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение 

задач предметного обучения, метапредметные проекты могут 

быть сориентированы на решение прикладных проблем, свя-

занных с задачами жизненно-практического, социального ха-

рактера и выходящих за рамки содержания предметного обу-

чения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного пред-

мета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного 
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знания и способов учебной деятельности различных предме-

тов); 

 метапроект (использование областей знания и методов де-

ятельности, выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полно-

ценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с мето-

дической точки зрения и оптимальным с точки зрения вре-

менных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

прак-ти-ко--ори-ен-ти-рован-ных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... 

(опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте ин-

струкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной дея-

тельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедий-

ные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что име-

ющееся время предоставляет большие возможности для ор-

ганизации, подготовки и реализации развернутого и полно-

ценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во вне-

урочное время целесообразно ориентироваться на реализа-

цию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 
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 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть ис-

пользованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во 

внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское 

изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная 

продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, соци-

альное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедий-

ные продукты). 

Оценивание проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на 

то, что основными критериями учебного проекта является то, 

насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и др.) 

помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения про-

блемы; 

 умение планировать и работать по плану; 
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 умение реализовать проектный замысел и оформить его в 

виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и резуль-

тата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оце-

нивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения 

задачи; убедительность рассуждений; последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использова-

ние рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформ-

ление работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать соб-

ственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД 

в образовательной организации может быть создана рабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-

предметников, направленной на формирование универсаль-

ных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овла-

дении познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями; определение образовательной пред-

метности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обес-

печивающей достижение данных результатов (междисци-

плинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 
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 определение этапов и форм постепенного усложнения де-

ятельности учащихся по овладению универсальными учеб-

ными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) 

урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и мета-

предметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач 

на применение универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной де-

ятельности по формированию и развитию ИКТ-компетен-

ций; 

 разработка комплекса мер по организации системы 

оценки деятельности образовательной организации по фор-

мированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в це-

лях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций 

с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образователь-

ном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с пе-

дагогами-предметниками и школьными психологами по 

анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся; 
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 организация отражения результатов работы по формиро-

ванию УУД учащихся на сайте образовательной организа-

ции. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов 

с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции 

и согласования (конкретные процедуры разрабатываются ра-

бочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной орга-

низации может провести следующие аналитические работы:  

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в данной 

образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными по-

требностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития 

УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных 

практик, в том числе с использованием информационных ре-

сурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке 

общей стратегии развития УУД, организации и механизма 

реализации задач программы, могут быть описаны специаль-

ные требования к условиям реализации программы развития 

УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение 

хода реализации программы на школьных методических се-

минарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организа-

ций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных резуль-

татов с рабочими программами по учебным предметам необ-

ходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 

основе проводила методические советы для определения, как 
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с учетом используемой базы образовательных технологий, 

так и методик, возможности обеспечения формирования уни-

версальных учебных действий (УУД), аккумулируя потен-

циал разных специалистов-предметников. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  
2.3.1. Пояснительная записка  

Программа воспитания  МБОУ «СОШ №33» НМР РТ раз-

работана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на 

период до 2025 года и  Плана мероприятий по ее реализации 

в 2021-2025 гг., № 996-р и  Плана мероприятий по её реализа-

ции в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации, (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального 

общего,  (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286),основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Программа является методическим документом, опреде-

ляющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспита-

ния. 

Программа основывается на единстве и преемственно-

сти образовательного процесса на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для органи-

заций, реализующих образовательные программы дошколь-

ного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и органи-

зации системной воспитательной деятельности с целью дости-

жения  обучающимися личностных результатов образования, 
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определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с уча-

стием коллегиальных органов управления школой (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляе-

мой совместно с семьей и другими участниками образователь-

ных отношений, социальными  институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям, включая культурные ценно-

сти своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения 

программ общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

2.3.2. Анализ воспитательного процесса в организа-

ции  
Самоанализ организуемой в школе воспитательной ра-

боты осуществляется по выбранным самой школой направле-

ниям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоан-

ализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

       Основными принципами, на основе которых осу-

ществляется самоанализ воспитательной работы в школе, яв-

ляются: 

- принцип гуманистической направленности осуществ-

ляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализу-

ющим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон вос-

питания, ориентирующий экспертов на изучение не количе-
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ственных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отно-

шений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспи-

тания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной 

с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий экспер-

тов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы 

по  четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий; 

Анализ организации воспитательной  работы по следую-

щим направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной 

работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной ра-

боты и анализа ее качества, анкетирование 

    Результаты воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников.  
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   Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями сов-

местно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании ме-

тодического объединения классных руководителей или педа-

гогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспи-

тания, социализации и саморазвития школьников является пе-

дагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический ин-

струментарий: «Методика диагностики уровня воспитанно-

сти». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личност-

ного развития школьников удалось решить за минувший учеб-

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  

Классные руководители проводят  учет результативности 

участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благо-

творительных акциях, социальных проектах, социально значи-

мой деятельности. В качестве инструмента оценки  -  таб-

лица достижений.  Она позволит систематизировать сведе-

ния, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты 

участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Состояние организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых. Удовлетворенность каче-

ством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельно-

сти детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по вос-

питательной работе, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с дея-

тельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии органи-

зуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых мо-

гут быть беседы со школьниками и их родителями, педаго-

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходи-

мости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли 

родители и школьники качеством образовательных услуг, 

чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и ор-

ганизацию воспитательной деятельности: качество организа-

ции внеурочной деятельности; качество воспитательной дея-

тельности классного руководителя; качество дополнительного 

образования.  

 Анализ ответов позволит оценить степень удовлетво-

ренности результатами воспитательной работы.  Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объеди-

нения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, свя-

занных с качеством 

-  проводимых общешкольных ключевых дел; 

-  совместной деятельности классных руководителей и 

их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправле-

ния; 

- функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, походов;  

- профориентационной работы школы; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 
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- работы школьных  медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитатель-

ной работы является перечень выявленных проблем, над кото-

рыми предстоит работать педагогическому коллективу, и про-

ект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 
1.Совершенствование статуса конкурентноспособного обра-

зовательного учреждения, обеспечивающего становление лич-

ности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию через расширение содержания, 

форм организации воспитательной системы школы посред-

ством интеграции с социальными партнерами, системой до-

полнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-

нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической 

поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и 

асоциального поведения через внедрение современных воспи-

тательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации, формирования здорового образа жизни на ос-

нове духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность ребенка, при-

общение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагопри-

ятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопо-

нимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры. 

Программа включает три раздела: целевой, содержа-

тельный, организационный. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Раздел I. Целевой 
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Участниками образовательных отношений в части воспита-

нии являются педагогические и другие работники школы, обу-

чающиеся, их родители (законные представители), представи-

тели иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обу-

чающихся в школе определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиоз-

ного многообразия российского общества ценностно-целевые 

основы воспитания обучающихся включают духовно-нрав-

ственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной ос-

нове, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся.  

   Воспитательная деятельность в школе реализуется в соот-

ветствии с приоритетами государственной  политики в сфере 

воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года. Прио-

ритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, го-

товой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспита-

тельный идеал – высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации в сфере образования, цель вос-

питания обучающихся в школе: создание условий для лич-

ностного развития, самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, 

п. 2) 

Задачами воспитания  обучающихся в школе явля-

ются: 

-  усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных цен-

ностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освое-

ние, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значи-

мых дел). 
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Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности школы в соответствии с ФГОС по 

направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание: формирование российской граж-

данской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в российском государстве и субъекту тысячелетней Россий-

ской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации (мероприя-

тия, посвященные памятным датам, государственным празд-

никам, Парламентские уроки, проведение уроков Мужества и 

др.); 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам Рос-

сии, формирование общероссийской культурной идентично-

сти; (проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защит-

ников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы и другие) 

 духовно-нравственное воспитание: обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традицион-

ных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-

роты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллекти-

визма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям (мероприя-

тия, посвященные национальным праздникам,  участие в ак-

циях милосердия,  шефская  помощь детям войны и ветера-

нам педагогического труда); 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической куль-

туры на основе российских традиционных духовных ценно-

стей, приобщение к лучшим образцам отечественного и миро-

вого искусства  (посещение музеев и театров , экскурсии); 

 физическое воспитание: развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни, эмоционального благопо-
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лучия, личной и общественной безопасности, навыков без-

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвы-

чайных ситуациях (работа спортивного клуба школы, спортив-

ных секций, участие в спортивных соревнованиях); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориента-

ции на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достой-

ном труде в российском обществе, на достижение выдаю-

щихся результатов в труде, профессиональной деятельности 

(организация дежурств в школе, столовой, в  кабинетах ОО, 

школьных клумбах и территории школьного двора,  участие в 

трудовой четверти ); 

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды (участие в экологических акциях «Эковесна», «Живи, 

родник», «Батарейки, сдавайтесь!», «Бумажный бум» и др.); 

 познавательное направление воспитания: стремление к по-

знанию себя и других людей, природы и общества, к получе-

нию знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей (участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

основного общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государ-

ственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 
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Понимающий и принимающий свою сопричастность про-

шлому, настоящему и будущему народам России, тысячелет-

ней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания 

и взаимопомощи в разнообразной социально значимой дея-

тельности, в том числе гуманитарной (добровольческие ак-

ции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе само-

управление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к истори-

ческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям наро-

дов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые дости-

жения своих земляков, жителей своего края, народа России, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины 

– России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 
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Выражающий готовность оценивать свое поведение и по-

ступки, поведение и поступки других людей с позиций тради-

ционных российских духовно-нравственных, социокультур-

ных ценностей и норм с учетом осознания последствий по-

ступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциаль-

ных поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнациональ-

ного согласия людей, граждан, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чув-

ствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традици-

онным семейным ценностям, институту брака как союзу муж-

чины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, ос-

новы культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию многонациональ-

ного народа России 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на ду-

шевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

и других народов, понимающий его значение в культуре. 
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Сознающий значение художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения в современном обще-

стве, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и миро-

вого художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здо-

ровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности че-

ловека в обществе, значение личных усилий человека в сохра-

нении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоро-

вое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-

тивность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вред-

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меня-

ющимся социальным, информационным и природным усло-

виям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраи-

вая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и дру-

гих, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физи-

ческого состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практиче-

ских трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятель-

ность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профес-

сий и труда различного рода на основе изучаемых предмет-

ных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологи-

ческого развития, выражающий готовность к такой адапта-

ции. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и по-

строения индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов получения профессии, трудовой деятельности с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окру-

жающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических про-

блем, путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде. 

Сознающий  свою роль и ответственность как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-

ческой и социальной сред. 
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Выражающий  готовность к участию в практической дея-

тельности экологической, природоохранной направленно-

стей. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учетом индивидуальных способностей, дости-

жений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, при-

роды и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, чита-

тельская культура, деятельность в информационной, цифро-

вой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки исследователь-

ской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых при-

оритетов, связанных с возрастными особенностями воспи-

танников, не означает игнорирования других составляю-

щих общей цели воспитания.   

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной катего-

рии, предстоит уделять большее, но не единственное внима-

ние.  

Раздел II. Содержательный 

 Уклад школы 

 МБОУ  «СОШ №33» НМР РТ (далее – школа, образова-

тельная организация) имеет сформировавшиеся принципы и 

традиции воспитательной работы. Контингент школы состав-

ляют преимущественно дети из близлежащих жилых микро-

районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по 
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рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, кото-

рые также обучались в нашей образовательной организации. 

Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным 

условиям. 

Процесс воспитания в образовательной организации осно-

вывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ре-

бенка, соблюдение конфиденциальности информации о ре-

бенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через со-

здание в школе детско-взрослых общностей, которые объеди-

няют детей и педагогов содержательными событиями, пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педа-

гогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспита-

ния как условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитатель-

ной работы: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы 

школы являются ключевые общешкольные дела, через кото-

рые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов; 

-  важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педаго-

гов и школьников является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по 

мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совмест-

ных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-  в проведении общешкольных дел отсутствует со-

ревновательность между классами, поощряется конструктив-

ное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни-

ков, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную,  личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Настоящая программа содержит теоретические поло-

жения и план работы,  основанные на  практических наработ-

ках ОО по формированию целостной воспитательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, инте-

грированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семей-

ную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

российским ценностям: 

Россия,  многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, рели-

гия, природа, человечество. 

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной де-

ятельности с учетом специфики Организации, интересов 

субъектов воспитания, тематики модулей  

Практическая реализация цели и задач воспитания осу-

ществляется в рамках следующих направлений воспитатель-

ной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного по-

тенциала урока предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и он-

лайн формате 

-установление доверительных отношений между учите-

лем и его учениками, способствующих позитивному восприя-

тию обучающимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации,  согласно Уставу 

школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы обу-

чающихся: интеллектуальных игр «Умники и умницы», викто-

рины, тестирование, кейсы, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятими-

нутки,  урок  -  деловая  игра,  урок  –  путешествие,  

урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-

развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предмет-

ный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литератур-

ная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помо-

гают поддержать мотивацию детей к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
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время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  

познавательную мотивацию  школьников.  Игры  «Что?  

Где?  Когда?»,  брейн-ринг,  геймификация:  квесты,  

игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, 

игра-состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  

на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постанов-

ках;   

 -организация шефства мотивированных и эрудирован-

ных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятель-

ности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов помогает приобре-

сти навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других ис-

следователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  

и  воспитания  с использованием   гаджетов,  открытых  

образовательных  ресурсов,  систем управления  позволяет  

создать  условия  для  реализации  провозглашенных 

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «обра-

зование для всех», «образование через всю жизнь», образова-

ние «всегда, везде и в любое время».  

У  обучающихся   развиваются  навыки  сотрудничества,  

коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать про-

блемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Модуль « Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях дет-

ско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся 
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и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями;  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для 

них деятельность, которая предоставит им возможность само-

реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития соци-

ально значимые отношения, получить опыт участия в соци-

ально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских 

инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации в 

соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих 

их членам определенные социально значимые формы поведе-

ния; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 

и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной дея-

тельности в школе осуществляется в рамках следующих вы-

бранных обучающимися курсов, занятий 

 патриотической, гражданско-патриотической, во-

енно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 духовно-нравственной направленности, духовно-ис-

торическому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, про-

светительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в об-

ласти искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной де-

ятельности, направленные на передачу школьникам социально 
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значимых знаний, развивающие их любознательность, позво-

ляющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-

ским, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего об-

щества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной дея-

тельности, создающие благоприятные условия для просоци-

альной самореализации школьников, направленные на рас-

крытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нрав-

ственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на воспитание у школь-

ников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьни-

ков.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности направленные на физическое разви-

тие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на за-

щиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руко-

водитель) организует работу с коллективом класса; индивиду-

альную работу с обучающимися вверенного ему класса; ра-

боту с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
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родителями обучающихся или их законными представите-

лями. 

Главное предназначение классного руководителя - изу-

чение  особенностей    развития  каждого обучающегося в   

классе и создание условия для становления ребенка, как лич-

ности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает 

организация  интересных  и  полезных  для  личностного 

развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного  

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них де-

тей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  

дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  

обучающимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрос-

лым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  

способствуют  следующие дела, акции, события, проекты, за-

нятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя),  посвященные юбилейным датам, Дням воин-

ской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  способ-

ствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  

эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и по-

любить свою Родину;   

-  игровые,  способствующие сплочению коллектива,  

поднятию  настроения,  предупреждающие  стрессовые  

ситуации;  проблемные,  направленные на устранение кон-

фликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  

спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  под-

готовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в соци-

уме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 
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  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  

«День именинника», ежегодные походы на природу, концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 -становление  позитивных  отношений  с  другими  

классными коллективами  (через  подготовку  и  проведе-

ние  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

 -сбор информации об увлечениях и интересах обучаю-

щихся и их родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  

организации  интересных  и полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способ-

ствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение обучающихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие  личностные  характеристики  членов  

классного  коллектива),  

 - изучение интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллек-

тивного планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жиз-

недеятельности  классного  коллектива  с  помощью  орга-

низационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  

в  котором  я  хотел  бы  учиться»,    «Устав класса», 

«Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную 

работу с обучающимися класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  обучающимися, 

испытывающими  трудности  по  отдельным  предметам,  

направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся 

класса; 

- с  обучающимися,  находящимися  в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,   состоящими на различных видах 

учёта, в  группе  риска, оказавшимися  в  трудной  жизнен-

ной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свобод-

ным времяпровождением;  
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 -  заполнение  с  обучающимися  «портфолио»  с за-

несением   «личных достижений» обучающихся класса;  

 -  участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и 

«Класс года»; 

  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  

то  или  иное поручение; 

 - вовлечение обучающихся в социально значимую дея-

тельность  в классе; 

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудни-

честве  с учителями- предметниками.  

Модуль «Основные школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешколь-

ные дела, в которых принимает участие большая часть школь-

ников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значи-

мых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Глав-

ные дела являются понятными, личностно значимыми, глав-

ное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыраже-

ния и обогащения ребенка. «День знаний», «День учителя»,  

новогодние театрализованные представления,  День матери, 

День Победы, День пожилого человека, «Алло, мы ищем та-

ланты» и другие. 

На школьном уровне  

I. Общешкольные  дела,  связанные  с  развитием  вос-

питательной составляющей учебной деятельности 

 - «Праздник чести школы»: «Ученик  года», « Класс 

года»  –  конкурс,  который  проводится  в  целях  вы-

явления наиболее  значительных  учебных  достижений  

обучающихся  школы,  развития интеллектуальных,  по-

знавательных  способностей,  расширения  кругозора обу-

чающихся, а также формирования навыков коллективной ра-

боты в сочетании с самостоятельностью  обучающихся, твор-

ческого усвоения и применения знаний. 
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II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  

социально- значимых  знаний,  ценностных  отношений  

к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  

опыта  деятельного выражения собственной граждан-

ской позиции 

 - День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  

цикл  мероприятий (общешкольная линейка, классные часы,  

выставки детских рисунков, уроки мужества),  направленные  

на  формирование  толерантности,  профилактику межна-

циональной  розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства  

милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление обу-

чающихся с основными правилами безопасного поведения; 

 - «Выборная  кампания»  -  традиционная  об-

щешкольная  площадка  для формирования основ школь-

ного самоуправления для обучающихся 5-11 классов. В игро-

вой  форме  обучающиеся  осваивают  все  этапы  

предвыборной  кампании (дебаты,  агитационная  кампа-

ния,  выборы).  По  итогам  игры  формируются органы 

школьного самоуправления. Включение в дело обучающихся 

всей школы способствует   развитию инициативности,  са-

моопределения, коммуникативных  навыков,  формирова-

нию  межличностных  отношений внутришкольных  кол-

лективов.   

 Система мероприятий, направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа,  уваже-

ния к ветеранам: День мужества, День  Победы, День  за-

щитников Отечества, «Урок благодарной памяти»,  Всерос-

сийская  акция  «Бессмертный  полк»,  классные  часы, 

посвященные памятным датам Отечества,   выставки рисун-

ков  «Я  помню,  я  горжусь…»,  конкурс  чтецов  

«Строки,  опаленные войной, патриотическая акция «Ветеран 

живет рядом», акция «Материнский пирог солдату» (накануне 

Дня защитника Отечества школьники совместно с родителями 

готовят пироги и отправляют их  выпускникам школы, прохо-

дящим на данный момент срочную службу в Российской Ар-

мии), соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 
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винтовки памяти выпускника школы Лугового А.Е., погиб-

шего при выполнении боевого задания на Северном Кавказе, 

митинги памяти и др. 

 III.  Общешкольные  дела,  направленные  на  созда-

ние условий для накопления опыта самореализации в раз-

личных видах творческой,  спортивной,  художественной  

деятельности, позитивной коммуникации 

«Осенний  калейдоскоп», «Осенняя неделя добра», «Весен-

няя неделя добра», «Новогодние чудеса» – общешкольное кол-

лективное творческое дело, состоящее из цикла отдельных 

дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя иг-

рушка», новогодние праздники для обучающихся разных клас-

сов, в которых принимают участие все обучающиеся, педаго-

гики и родители.  

  КТД способствует  развитию  сценических  

навыков,  проявлению  инициативы, формированию  

навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, 

коллективного  поведения;  чувства  доверия  и  уваже-

ния  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и обучающихся. День учителя – праздник, 

который любят взрослые и дети, включает и День самоуправ-

ления,  и концертные программы,   онлайн и офлайн по-

здравления учителей школы (развивает творческие способно-

сти, самостоятельность, способствует сплочению коллектива.)

 «Школьная спортивная  лига» – комплекс соревнований  

(Кросс Наций, Веселые старты; шахматные турниры,  День 

здоровья, соревнования по волейболу, баскетболу, мини-фут-

болу,   лёгкой   атлетике),   направленные  на  форми-

рование  социально значимого отношения обучающихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяри-

зацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые сов-

местно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 
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- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания 

«Мама, папа, я -спортивная семья» с участием родителей в ко-

мандах; военно-спортивная игра  «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

 досугово -развлекательная деятельность:  празд-

ники, концерты, конкурсные программы в День Пожилого че-

ловека, ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с уча-

стием родителей, бабушек и дедушек; 

На уровне классов 

 Система традиционных  дел  в  классах,  составляю-

щих  ядро воспитательной работы, имеющих общешкольное 

значение.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  

уровне  классов осуществляется  путем  формирования  

чувства  сопричастности  каждого  к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления. На  уровне  

начального  общего  образования  совместная  направ-

ленная деятельность  педагога  и  школьников  началь-

ного  уровня  заключается  в развитии  познавательной,  

творческой,  социально-активной  видах деятельности пу-

тем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый 

совет класса, который отвечает за участие  в  общешколь-

ных делах,  информирование  о  делах  школьной  

жизни путем делегирования ответственности отдельным пред-

ставителям классного самоуправления. 

 - «Посвящение  в  первоклассники »  –  торжествен-

ная церемония,  символизирующая  приобретение  ребен-

ком  своего  нового социального статуса – школьника; 

 - «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в 

первых классах;  День  именинника  –  дело,  направлен-

ное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважи-

тельное  отношение  друг  к  другу  через  проведение 

различных конкурсов. 

 - Внеклассное мероприятие  «День  матери»  –  раз-

витие  нравственно-моральных качеств  ребенка  через  
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восприятие  литературных  произведений;  развитие  в 

детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отно-

шения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери; 

 - Классные  семейные  праздники,  посвящённые  8  

марта  и  23  февраля  – ежегодное  дело,  проходит  

совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 

реализации  детско-взрослых  проектов.  

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из 

возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  

советы  соуправления,  где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые 

посильные поручения.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспита-

тельной направленности, организуемые педагогами, по изуча-

емым в школе учебным предметам, курсам, модулям ( конфе-

ренции, фестивали, творческие  конкурсы); 

- организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представите-

лями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привле-

чением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия. Экскурсии, походы помогают школьнику рас-

ширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться ува-

жительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-

ятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному ис-



299 

пользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в клас-

сах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в театр, в цирк, в технопарк, на предприятие и др.; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа 

зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллек-

тивных творческих дел, в процессе которых складывается дет-

ско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, ат-

мосферой эмоционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые сов-

местно с социальными партнерами школы.  

Модуль «Работа с родителями или их законными пред-

ставителями» 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для лучшего достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники 

образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 

воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что роди-

тели сами нуждаются в грамотной квалифицированной по-

мощи. 

      Необходима организация работы по выявлению  ро-

дителей (законных представителей), не выполняющих обязан-

ностей по их воспитанию, обучению. Работа ведется система-

тически и в течение всего года. Используются различные 

формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании 

материально-бытовых  условий проживания  обучающихся 

школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  
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- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

      Профилактическая работа с родителями предусматри-

вает  оптимальное педагогическое взаимодействие  школы и 

семьи, включение семьи в воспитательный процесс через си-

стему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями (День семьи,  День матери, конкурс ро-

дительских комитетов «Секреты дружного класса», мероприя-

тия по профилактике вредных привычек,  родительские лек-

тории и т.д.) 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в 

школе проводится активная работа для  детей и их семей по 

созданию ситуации успеха,  поддержки и развития творче-

ского потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный Совет родителей, участвующий в управле-

нии школой и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и вос-

питания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспи-

тания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомен-

дации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а 

также по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 

 -взаимодействие с родителями посредством школьного 

сайта: размещается  информация, предусматривающая озна-

комление родителей, школьные новости. 

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для реше-

ния острых конфликтных ситуаций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитатель-

ной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление.  

 Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправле-

ние»  в МБОУ «СОШ №33» НМР РТ  заключается в создании 

условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управ-

ленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совмест-

ных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения 

обучающихся школы в вариативную коллективную  творче-

скую  и  социально- значимую деятельность. Поддержка дет-

ского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации.  Участие  в  самоуправлении  

даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  обще-

ния,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  

личную  и  коллективную  ответственность  за  свои реше-

ния и поступки.  

 Поскольку обучающимся младших и подростковых классов  

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, детское самоуправление иногда и на время может транс-

формироваться  в соуправление  (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детское самоуправление 

 Высшим  органом  школьного  самоуправления  явля-

ется  Совет  школы, состоящий  из  представителей  уче-

нического  коллектива,  администрации  школы и предста-

вителей родительской общественности.  
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 Структура  ученического   самоуправления  школы  

имеет   несколько Уровней и осуществляется следующим об-

разом  

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся школы 

(далее СОШ), создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и приня-

тия административных решений, затрагивающих их права и за-

конные интересы; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, празд-

ников, вечеров, акций и т.п.; 

-участие членов детского общественного движения в волон-

терском  отряде,  движении  Юнармия, РДШ, ДЮП, ЮИД 

и др., которые действуют  на благо конкретных людей и со-

циального окружения в целом. Уровень  общешкольного  

коллектива  предполагает  получение обучающимися  

опыта  самостоятельного  общественного  действия.  

 Главным органом данного  уровня  самоуправления  

является  Совет  школьного ученического  самоуправления,  

который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. 

На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с пе-

дагогом-организатором, куратором ученического актива из 

числа педагогических работников  школы,  представителями  

лидеров  педагогического  и родительского  коллектива.  

При  организации  общешкольного  уровня самоуправления 

решаются следующие задачи: планирование, организация и 

анализ общешкольных мероприятий и культурно-образова-

тельных событий; разработка  и  внедрение  инициатив  

ученического,  педагогического  и родительского  коллекти-

вов;  управление  социально  ориентированной деятельно-

сти школы;  создание и укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание  деятельности  органов    школьного   

ученического самоуправления  разного  уровня  находит  

отражение  в  плане  внеурочной деятельности.  Например,  
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к  ежегодным  мероприятиям,  реализуемым обучающимися  

на разных уровнях самоуправления, относятся: организация 

встреч  с  интересными  людьми,  школьных конферен-

ций, поддержание порядка  и  чистоты  в  учебных  клас-

сах  и  школе,  создание  ландшафтного дизайна на приш-

кольной  территории,  проведение  спартакиад, интеллекту-

альных и спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 

творческих конкурсов  и  встреч,  выставок,  проведение 

социальных акций «Для вас, ветераны»,  «Братья наши мень-

шие», «Вместе теплее», «Мы разные, но мы вместе»  и др. 

На уровне классов: 

-через деятельность выбранных по инициативе и предло-

жениям обучающихся класса лидеров ( старост), представля-

ющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руко-

водителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса. 

  Уровень классных коллективов формируется и реализуется 

в каждом классе.  Данный   уровень  самоуправления  дает  

обучающимся  возможность раскрыть  свои личностные ка-

чества, получить опыт реализации различных  социальных  

ролей (староста, культорганизатор, спорторганизатор, ответ-

ственный за безопасность, учебный сектор, редколлегия)  в  

процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и 

организации разнообразных событий класса. Для  формиро-

вания  и  развития  лидерских  качеств,  управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации клас-

сного коллектива проводится  учеба  актива  школы,  на  

которую  приглашаются лидеры всех классов.  

На этом уровне самоуправления решаются следующие за-

дачи:  под  руководством  классного  руководителя  созда-

ется  модель самостоятельной  деятельности  по  реализа-

ции  инициатив  обучающихся; создаются  условия  для  

выявления  и  реализации  творческого  потенциала обуча-
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ющихся;  воспитывается  личная  и  коллективная  ответ-

ственность  за выполнение  порученных  дел.  Оценка  де-

ятельности  ученического самоуправления  на  данном  

уровне  осуществляется  в  рамках  конкурсов «Ученик 

года», «Лучший класс» в разных уровнях образования,   кото-

рые проходят в течение всего учебного года. Оценка деятель-

ности  органов  самоуправления  каждого  классного  со-

общества осуществляется  лидерами  активистами  Совета  

детского  школьного ученического самоуправления и заме-

стителем директора по воспитательной работе. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организа-

цию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел, через реализацию функций школьниками, отвечающими 

за различные направления работы в классе; 

-организацию общественно- полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям, участие школь-

ников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России 

стало не только медицинской, но и  серьезной педагогической 

проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы 

мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное 

здоровье. Данные официальной статистики и результаты спе-

циальных научных исследований свидетельствуют о том, что 

в последние годы для подростков стали характерны не только 

широкая распространенность вредных привычек, но и более 

раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняю-

щейся  экологической обстановке в России, возможности рас-

пространения среди подростков образа жизни, сопряженного с 

риском для здоровья, становятся все более широкими. 
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  Опыт показывает, что большинство подростков испыты-

вают потребность в обсуждении различных проблем здоровья 

и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому од-

ной из форм работы по профилактике вредных привычек и 

приобщению детей к здоровому образу жизни является про-

свещение. Подросткам необходима информация квалифици-

рованных специалистов по интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает 

«правильное» поведение. Между ними очень большая дистан-

ция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать 

«правильный поступок», нужна мотивация побуждения к дей-

ствию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отво-

дится   профилактике  табакокурения,   алкоголизма и  

наркомании среди подростков.  После создания социального 

паспорта школы вместе с психологической службой и класс-

ными руководителями, начинается  активная просветитель-

ская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинго-

вые занятия с участием нарколога,  школьного фельдшера, ро-

дителей, педагога- психолога и  обучающихся школы. 

 Работа реализуется через следующие направления: 

- организация работы по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних и пропаганда здорового 

образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, таба-

кокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополуч-

ного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних; 

- первичная профилактика - предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней ста-

дии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (педагогической, функции социализации и 

т.д.); 
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- межведомственные профилактические акции «Подросток», 

«Жизнь без наркотиков»,  направленные  на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ор-

ганизацию отдыха и занятости в летний период детей и под-

ростков, находящихся в социально-опасном положении, со-

стоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел 

и образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отно-

шений, через организацию классных часов, круглых столов, 

мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих 

на всех видах профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы 

с обучающимися инспектором ОПДН, наркологом, педагогом-

психологом; 

   Для этого в школе проводятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного 

края, физическое развитие детей, пропаганда туризма, здоро-

вого образа жизни, что способствует, формированию ответ-

ственности за сохранение естественного природного окруже-

ния, определяющего условия жизни человека. 

 - «Уроки безопасности», профилактика  детского 

травматизма, формирование ответственности за своё здоровье 

и здоровье других людей.  

 - Месячник борьбы с вредными привычками, профи-

лактика СПИДа Информация медицинских работников о вреде 

для здоровья употребления наркотических и токсичных ве-

ществ, пересмотр своего поведения и поступков, разрешение 

собственных проблем. Воспитание чувство ценности челове-

ческой жизни, милосердия. 

 - Информирование о путях заражения  СПИДом, ста-

тистика болезни. Осознание ответственности за своё здоровье 

и здоровье близких. 
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- Уроки красоты и здоровья -  способствуют эстетиче-

скому и культурному развитию ребёнка,  осознание здоровья, 

как одной  из главных жизненных ценностей. 

 «Пятиминутка здоровья» - просвещение, формирова-

ние навыков выхода из трудных ситуаций, ответственности за 

свои поступки. 

Экологическое воспитание играет  огромную роль в деле 

сохранения здоровья нации. 

Действенными мероприятиями  в развитии данного 

направления являются:   

 - акции «Синичкин день», «Птичьи столовые», «Род-

никам - новую жизнь!»,  праздники  «День земли»,  «День 

птиц», фотоконкурс,   конкурс  рисунков   «Природа  род-

ного  края»,  «Береги  лес  от  огня!» и др. 

 -экологическая акция «Спаси дерево -  сдай маку-

латуру»  (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в 

приемные пункты); 

-экологическая акция «Эковесна» (обучающиеся активно 

принимают участие в санитарно – экологическом месячнике); 

   - акция «Чистый  двор»  

В профилактике вредных привычек большое внимание  

уделяется подготовке и обучению молодежных лидеров. Обу-

чающиеся, которые ведут активный здоровый образ жизни, 

должны стать положительным примером для подростков 

«группы риска»     

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессио-

нальное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профес-

сиональных проб школьников. Задача совместной деятельно-

сти педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуа-

ции, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 



308 

актуализирует его профессиональное самоопределение, пози-

тивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватыва-

ющий не только профессиональную, но и непрофессиональ-

ную составляющие такой деятельности:  

 -циклы профориентационных часов общения, направ-

ленных на  подготовку школьника к осознанному планиро-

ванию и реализации своего профессионального будущего; 

 -профориентационные игры:  деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о спо-

собах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной дея-

тельности; 

 -экскурсии на предприятия, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 -посещение дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах; 

 -совместное с педагогами изучение интернет ресур-

сов, посвященных выбору профессий, прохождение профори-

ентационного тестирования; 

 -участие в работе всероссийских профориентацион-

ных проектов, созданных в сети интернет; 

 -освоение школьниками основ профессии в рамках  

курсов внеурочной деятельности.   

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодей-

ствие)» 

 Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства школы при соблюдении требований законода-

тельства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в 

том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
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 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в 

первую очередь на развитие творческого потенциала детей и 

духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели 

выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ 

уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное 

пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, вне-

школьных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдель-

ных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций вос-

питательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок 

(детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на ко-

торых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудниче-

ства между педагогами города, как основных учебных заведе-

ний, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информаци-

онно коммуникативных по сетевому взаимодействию школь-

ников города. Это возможность максимального раскрытия  

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позво-

ляет проявить себя оптимальным образом индивидуально или 

в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, при-

нести пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО И 

ДОУ традиционной формы являются различные конкурсы, ин-

теллектуальные марафоны, научно-практические конферен-

ции. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, 

флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующие  на базе школы детские общественные  объ-

единения – это добровольное, самоуправляемое, некоммерче-

ское формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный за-

кон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осу-

ществляется  через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучаю-

щимся возможность получить важный для их личностного раз-

вития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими  делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися по-

жилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. 

п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и ку-

старниками, благоустройство клумб) и др.; 

- рекламные  мероприятия в начальной школе, реализую-

щие идею популяризации деятельности детского обществен-

ного объединения, привлечения в него новых участников (про-

водятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.) 

- клубные встречи - формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций 

и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с дру-
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гими его членами, чувство причастности к тому, что происхо-

дит в объединении (РДШ, Юнармия, «СНТ», ДЮП, ЮИД, 

«Юные экологи», «Юные краеведы» и др.).                

Модуль «Школьные музеи» 

 Для развития, обучения и воспитания подрастающего че-

ловека исключительно важны связь с прошлыми поколениями, 

формирование культурной и исторической памяти. Чтобы обу-

чающийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно 

только прочесть, посмотреть или услышать нужную информа-

цию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками 

и эмоционально пережить артефакты. 

    Помочь молодому поколению в решении этих про-

блем сегодня может такой уникальный социальный институт, 

как музей. Музей – это своеобразная модель системы куль-

туры, играющая огромную роль в воспитании личности, кото-

рая призвана комплексно решать вопросы развития, обучения 

и воспитания подрастающего поколения на основе собранных 

экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельно-

сти. 

    В школьном музее «Боевой  славы» воспитательное вли-

яние на детей наиболее эффективно проявляется в осуществ-

лении направлений музейной деятельности. Участие их в изу-

чении и описании музейных предметов, создании экспозиций, 

проведение экскурсий, вечеров, конференций, встреч с ветера-

нами войны и с интересными людьми способствует заполне-

нию их досуга, овладению различными приемами и навыками 

краеведческой и музейной работы. 

Осваивая теоретические знания и практические умения му-

зейной работы учащиеся приобретают уважение к прошлому, 

бережное  отношение к реликвиям, у них формируются пат-

риотизм и потребность сохранить для других поколений исто-

рические, материальные, художественные и культурные цен-

ности. 

    Программа  музея «Боевой славы» предполагает орга-

низацию деятельности обучающихся от простого собиратель-
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ства предметов и артефактов к описанию конкретных экспона-

тов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску 

и, наконец, к овладению элементарными навыками основ 

научной музейной работы,  изучение методики исследова-

тельской, фондовой, культурно-образовательной и экспозици-

онной работы. 

    При реализации программы расширяются знания, 

полученные детьми при изучении школьных курсов истории, 

обществознания, литературы, географии и т д. 

   В условиях партнерского общения обучающихся  и педа-

гогов открываются реальные возможности для самоутвержде-

ния в преодолении проблем, возникающих в процессе деятель-

ности людей, увлеченных общим делом.  Широкое использо-

вание аудиовизуальной и компьютерной техники может в зна-

чительной мере повысить эффективность самостоятельной ра-

боты детей в процессе поисково-исследовательской работы в 

школьном музее. Разработка наглядных пособий, муляжей, 

оформление экспозиций и выставок, музейного оборудования 

должны производиться с привлечением информационных  

технологий, что может быть предметом совместной творче-

ской работы руководителя музея и детей. 

    Значительный  объем  работы направлен на практиче-

скую деятельность -самостоятельный  творческий поиск, сов-

местную деятельность обучающихся и родителей. Создавая 

свой творческий исследовательский проект (выставку, тема-

тико-экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-ис-

следовательскую работу), школьник тем самым раскрывает 

свои способности, самовыражается и самореализуется в обще-

ственно-полезных и личностно значимых формах деятельно-

сти. Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести ис-

следовательские записи, систематизировать и обобщать со-

бранный материал, оформлять его и хранить, вести элементар-

ную поисковую и научно-исследовательскую работу. Подве-

дение итогов деятельности рекомендуется организовать в раз-
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личных формах  общественной презентации (выставка, экс-

курсия, предметная неделя, конкурс экскурсоводческого ма-

стерства,  конференции). 

Модуль «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновоз-

растными  школьниками и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио и видео информации) – развитие комму-

никативной культуры школьников, формирование навыков об-

щения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-

ции учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализу-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности : 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старше-

классников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьный сайт, 

школьную группу в ВК, в Инстаграм) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных клю-

чевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности орга-

нов ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных доб-

ровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фе-

стивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек; 

- школьная интернет-группа разновозрастное сообщество обу-

чающихся и педагогических работников, поддерживающее ин-

тернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной орга-

низации в информационном пространстве, привлечения вни-

мания общественности к школе, информационного продвиже-

ния ценностей школы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
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чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их перио-

дическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия,  размещение на стендах  

школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомиться   с работами друг друга;  фо-

тоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школь-

ников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреа-

ционных зон, позволяющих разделить свободное простран-

ство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении 

конкретных школьных мероприятий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек,  творческих вечеров, выставок, собра-

ний и т.п.); организация  фотозон,    украшение школы  ко  

Дню учителя, «Новогодний дизайн  школы»,  акция «Окна 

Победы»; 

- акцентирование внимания школьников посредством эле-

ментов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, пра-

вилах. 
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Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 Общие требования к условиям реализации Программы 

   Программа воспитания реализуется посредством формиро-

вания социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руковод-

ствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды сов-

местной деятельности.  

  Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-про-

странственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагоги-

ческого коллектива к достижению целевых ориентиров Про-

граммы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в инте-

ресах которых реализуется Программа (возрастных, физиче-

ских, психологических, национальных и пр.). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог  являет собой всегда главный для  обучаю-

щихся  пример нравственного и гражданского личностного 

поведения. В школе создано методическое объединение клас-

сных руководителей, которое помогает учителям школы  

разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке информа-

ции, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалифика-

ции кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации ра-

бочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке 

кадров:  
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- сопровождение молодых педагогических работников, 

вновь поступивших на работу педагогических работников (ра-

бота школы наставничества); 

-  индивидуальная работа с педагогическими работниками 

по запросам (в том числе и по вопросам классного руковод-

ства); 

-  контроль оформления учебно-педагогической документа-

ции; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного 

воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семи-

нарах по вопросам воспитания. 

Нормативно-методическое  обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается подго-

товка и принятие нормативных документов, включающих во-

просы духовно-нравственного воспитания школьников. 

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по 

внедрению  рабочей программы  воспитания в образователь-

ный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических 

пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков 

и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе.  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. 

с приложением  плана воспитательной работы школы. 

  Обновление содержания воспитательных программ в це-

лях реализации новых направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразви-

вающих программ ОО 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные резуль-

таты программы воспитания    

https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch33 

Требования к условиям работы с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями. 

 В настоящее время   в ОО, получает образование  при-

мерно  3%  детей с  ОВЗ и детей инвалидов  во всех уровнях 
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образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на 

равных, со всеми школьниками, создана благоприятная добро-

желательная среда.  Эти дети находятся под пристальным 

контролем классных руководителей, и социально-психологи-

ческой службы. Они имеют возможность участвовать в раз-

личных формах жизни детского сообщества:  в работе  орга-

нов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в кон-

курсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных празд-

никах. Обеспечивается возможность их участия в жизни 

класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формиру-

ется их личностный опыт, развивается самооценка и уверен-

ность в своих силах, опыт работы в команде, развивает актив-

ность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ яв-

ляются: 

-  налаживание эмоционально-положительного взаимодей-

ствия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адапта-

ции и интеграции в школе; 

-  формирование доброжелательного отношения к детям с 

ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом инди-

видуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся  с ОВЗ;  

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социаль-

ной компетентности; 

-  индивидуализация в воспитательной работе с обучающи-

мися  с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех 

видов детской деятельности. 

2.3.5.Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся  
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Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных це-

лях. Система проявлений активной жизненной позиции и по-

ощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование 

всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся).  В школе 

практикуются общешкольные линейки и праздники в честь по-

бедителей различных конкурсов и олимпиад; 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур 

на награждение обучающихся  участвуют органы самоуправ-

ления, классные руководители,  учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные 

поощрения (конкурсы «Ученик года», «Класс года», праздник 

«Звездный дождь»  во всех уровнях образования); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлека-

ются  родители (законные представители) обучающихся, 

представители  родительского сообщества, сами обучающи-

еся, их представители (с учетом наличия ученического само-

управления), сторонние организации, их статусные представи-

тели; 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и ти-

пов наград позволяет продлить стимулирующее действие си-

стемы поощрения). 

     В школе  организована деятельность по ведению порт-

фолио обучающихся. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фо-

тографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т.д.).  

     Наиболее успешные обучающиеся и классные коллек-

тивы занимают высшие ступени рейтинга в школе. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

    Программа коррекционной работы (ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образо-

вательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обуче-

нии и социализации.  

    В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной 

работы направлена на осуществление индивидуально-ориен-

тированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении про-

граммы основного общего образования, их социальную адап-

тацию и личностное самоопределение.  

2.4.1. Описание особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

С учетом особых образовательных потребностей для обуча-

ющихся с ОВЗ создаются специальные образовательные 

условия.  

К обучающимся с ОВЗ относятся: 

 дети с нарушением слуха; 

 дети с  нарушением зрения; 

 дети с  задержкой психического развития; 

 дети с  нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Включение таких детей требует создание инклюзивной обра-

зовательной среды, которая направлена на развитие лично-

сти ребенка и признающей ее уникальность, неповторимость 

и право на качественное образование. Ведущим принципом 

инклюзивной образовательной среды является ее готовность 

приспосабливаться к индивидуальным потребностям различ-

ных категорий детей за счет собственного гибкого пере-

структурирования, учета особых образовательных потребно-

стей каждого включаемого ребенка. 

К основным потребностям ребенка с нарушением слуха от-

носятся: 

 потребность в обучении слухо-зрительному восприятию 

речи, в использовании различных видах коммуникации; 
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 потребность в развитии и использовании слухового вос-

приятия в различных коммуникативных ситуациях; 

 потребность в развитии всех сторон и видов словесной 

речи (устной и письменной); 

 формирование социальной компетентности. 

Организация обучения для детей с нарушениями слуха 

должна включать в себя такие компоненты, как: 

 образовательный – разработка Адаптированной основной 

образовательной программы и индивидуальный маршрут 

обучения; 

 коррекционный – включает в себя приемы, методы и 

формы коррекционно-развивающей работы специалистов 

сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, ме-

дицинский работник); 

 воспитательный – формирование инклюзивной культуры 

всех участников образовательного процесса. 

Учитель также должен быть готов к выполнению обязатель-

ных правил в работе со слабослышащими детьми. Он должен 

сотрудничать с родителями ребенка, контролировать пони-

мание ребенком заданий и инструкций до их выполнения, ис-

правлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматиче-

ски правильной речи, расширять словарный запас, развивать 

связную речь ученика, оказывать помощь при написании из-

ложений, диктантов, при составлении пересказов, соблюдать 

некоторые методические требования (месторасположение 

ученика с нарушенным слухом, наличие наглядного и дидак-

тического материала на всех этапах урока).  

К основным потребностям ребенка с нарушением зрения от-

носятся: 

Помимо специальных образовательных условий необходи-

мых для обучения для таких детей, учителю рекомендуется 

ввести профилактический зрительный режим для класса, в 

котором есть дети с нарушениями зрения: 

• знать детей, имеющих ограничения по занятиям физкульту-

рой и трудовому обучению, и следить за их соблюдением; 
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• заботиться о профилактике зрительного утомления на уро-

ках; 

• Ограничение зрительного напряжения и усиления физиче-

ской и слуховой нагрузки. 

• На уроках труда сокращается длительность зрительной 

нагрузки (шитье, рисование, лепка). 

• В процессе урока организуется физкультура для глаз (спе-

циальные упражнения по 30—60 сек), что является профи-

лактикой зрительных нарушений для всех учеников класса. 

Для работы с детьми с задержкой психического развития в 

ОО необходимы специалисты службы сопровождения такие 

как, педагог-психолог, социальный педагог. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата разде-

ляются на 2 категории – дети с детским церебральным пара-

личом и дети с ортопедическим характером двигательных 

расстройств. 

К особым потребностям для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, относится: 

• Соблюдение ортопедического режима (согласно меди-

цинских рекомендаций); 

• Помощь по коррекции двигательных, речевых и позна-

вательных и социально-личностных нарушений; 

• Индивидуализация образовательного процесса с учетом 

структуры нарушения; 

• Максимальное расширение образовательного простран-

ства; 

• Использование компьютерных и технических средств 

обучения. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся, направленности личности, профессио-

нальных склонностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения в условиях образовательной деятельности, вклю-

чающего психолого-педагогическое обследование обучаю-

щихся и мониторинг динамики их развития, личностного 
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становления, проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования, достижение обучаю-

щимися с трудностями в обучении и социализации предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих ме-

роприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуаль-

ных образовательных потребностей обучающихся и освое-

ние ими программы основного общего образования;  

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, 

методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидакти-

ческие материалы, технические средства обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, особенности про-

ведения групповых и индивидуальных коррекционно-разви-

вающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ кор-

рекционно-развивающих курсов; 

 планируемые результаты коррекционной работы и под-

ходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости 

от образовательных потребностей, характера имеющихся 

трудностей и особенностей социальной адаптации обучаю-

щихся, региональной специфики и особенностей образова-

тельного процесса в образовательной организации.  

ПКР создает условия обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и диффе-

ренциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним). Программа ориентирована на развитие потенци-
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альных возможностей обучающихся и их потребностей бо-

лее высокого уровня, необходимых для дальнейшего обуче-

ния и успешной социализации.  

ПКР реализуется при разных формах получения образова-

ния, включая обучение на дому и с применением дистанци-

онных технологий. ПКР предусматривает организацию ин-

дивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивиду-

альных образовательных потребностей обучающихся в осво-

ении ими программы основного общего образования. Сте-

пень включенности специалистов в программу коррекцион-

ной работы устанавливается самостоятельно образователь-

ной организацией. Объем помощи, направления и содержа-

ние коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педаго-

гического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при 

наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматри-

вает создание системы комплексной помощи на основе взаи-

модействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Ос-

новным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образователь-

ной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного об-

щего образования и включает следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррек-

ционной работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 
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Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в 

определении комплексной системы психолого-педагогиче-

ской и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имею-

щихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адап-

тивных способностей личности для самореализации в обще-

стве. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания 

основных направлений работы (диагностическое, коррекци-

онно-развивающее и психопрофилактическое, консультатив-

ное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

 определение индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции и оказание обучающимся специализированной помощи 

при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и со-

циализации, для развития личности обучающихся, их позна-

вательных и коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентиро-

ванных коррекционно-развивающих образовательных про-

грамм, учебных планов для обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации с учетом особенностей психофи-

зического развития обучающихся, их индивидуальных воз-

можностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  
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 реализация комплексной системы мероприятий по соци-

альной адаптации и профессиональной ориентации обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов раз-

ного профиля в комплексной работе с обучающимися с труд-

ностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и кон-

сультативной работы с родителями (законными представите-

лями) обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание еди-

ного образовательного пространства при переходе от началь-

ного общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных образователь-

ных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про-

граммы коррекционной работы с другими разделами про-

граммы основного общего образования: программой форми-

рования универсальных учебных действий, программой вос-

питания и социализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип опреде-

ляет позицию специалиста, который призван решать про-

блему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и 

его родителям непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариа-

тивных условий для получения образования обучающимся, 

имеющими различные трудности в обучении и социализа-

ции. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает 
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единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает комплекс-

ный психолого-педагогический характер преодоления труд-

ностей и включает совместную работу педагогов и ряда спе-

циалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог).  

2.4.2. План индивидуально ориентированных диагности-

ческих и коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими про-

граммы основного общего образования, в том числе адап-

тированной  

Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, кон-

сультативное, информационно-просветительское — раскры-

ваются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы ком-

плексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекцион-

ной работы 

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции при освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагоги-

ческой диагностики психического (психологического) 

и(или) физического развития обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; подготовка рекомендаций по ока-

занию обучающимся психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 
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 определение уровня актуального развития и зоны ближай-

шего развития обучающегося с трудностями в обучении и со-

циализации, выявление резервных возможностей обучающе-

гося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познаватель-

ной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-

щихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семей-

ного воспитания обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализа-

ции обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обу-

чающихся, а также создания необходимых условий, соответ-

ствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образова-

тельных программ основного общего образования, включая 

программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая ра-

бота включает:  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентирован-

ного психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентирован-

ных коррекционно-развивающих программ; выбор и исполь-

зование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с образовательными потребностями обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития, трудностей обучения и соци-

ализации;  
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 коррекцию и развитие высших психических функций, эмо-

ционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, фор-

мирование адекватных форм утверждения самостоятельно-

сти;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоцио-

нальных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; совершен-

ствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся 

в процессе освоения ими образовательных программ, про-

грамм логопедической помощи с учетом их возраста, потреб-

ностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений 

и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохра-

нение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению пери-

ода адаптации при переходе на уровень основного общего 

образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к про-

хождению государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в 

трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций, еди-

ных для всех участников образовательного процесса, по ос-

новным направлениям работы с обучающимися с трудно-

стями в обучении и социализации;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов ра-

боты;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего 

обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные 

на содействие свободному и осознанному выбору обучаю-

щимися профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельно-

сти обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лек-

ции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

электронные ресурсы), направленные на разъяснение участ-

никам образовательного процесса — обучающимся (как име-

ющим, так и не имеющим трудности в обучении и социали-

зации), их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консуль-

таций для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-раз-

вивающих мероприятий определяются в соответствии со сле-

дующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 
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эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррек-

цию отклоняющегося поведения, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных си-

туациях, формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию микросоци-

ума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной 

сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расшире-

ние адаптивных возможностей личности, формирование зре-

лых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, развитие различных навыков ком-

муникации, способов конструктивного взаимодействия и со-

трудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сто-

рон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей 

речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую под-

держку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развива-

ющие занятия со специалистами (педагог-психолог и соци-

альный педагог) планируются по индивидуально-ориентиро-

ванным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-раз-

вивающая работа может осуществляться по программам до-

полнительного образования разной направленности (худо-

жественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредо-

ванно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 

Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС 

ООО, может быть создана рабочая группа, в которую наряду 
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с основными учителями целесообразно включить следую-

щих специалистов: педагога-психолога, социального педа-

гога.  

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образова-

тельной организации поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекци-

онно-развивающей работы, анализируется состав обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации в образова-

тельной организации, индивидуальные образовательные по-

требности обучающихся; сопоставляются результаты обуче-

ния на предыдущем уровне образования; создается (система-

тизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обуче-

ния и воспитания обучающихся, организация и механизм ре-

ализации коррекционно-развивающей работы, раскрыва-

ются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются специальные требования 

к условиям реализации ПКР. Особенности содержания инди-

видуально-ориентированной работы могут быть представ-

лены в рабочих коррекционно-развивающих программах, ко-

торые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экс-

пертиза программы, возможна ее доработка; проводится об-

суждение хода реализации программы на школьных конси-

лиумах, методических объединениях групп педагогов и спе-

циалистов, работающих с обучающимися; принимается ито-

говое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может 

быть создана служба комплексного психолого-педагогиче-

ского и социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное со-

провождение и поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, соци-
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альным педагогом), регламентируются локальными норма-

тивными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом, реализуется преимущественно во внеуроч-

ной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и под-

держки обучающихся является тесное взаимодействие спе-

циалистов при участии педагогов образовательной организа-

ции, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной орга-

низации обеспечивает системное сопровождение обучаю-

щихся специалистами различного профиля в образователь-

ном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организо-

ванного взаимодействия специалистов — это консилиумы и 

службы сопровождения общеобразовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучаю-

щимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внут-

ришкольной формой организации сопровождения школьни-

ков с трудностями в обучении и социализации, положение 

и регламент работы которой разрабатывается образователь-

ной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор 

и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевре-

менно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционно-развивающие программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
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отбор необходимых для обучающегося дополнительных ди-

дактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного об-

щего образования может реализовываться общеобразова-

тельным учреждением как совместно с другими образова-

тельными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций является одним из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы на уровне ос-

новного общего образования. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использо-

вание ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образова-

тельные учреждения для обучающихся, нуждающихся в пси-

холого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), 

а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совмест-

ной деятельности образовательных организаций, направлен-

ной на обеспечение условий для освоения обучающимися ос-

новной программы основного общего образования.  

Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаи-

модействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Поря-

док и условия взаимодействия образовательных организаций 

при совместной реализации программы коррекционной ра-

боты определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей ра-

боты рекомендуется распределить зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описать усло-

вия для их координации (план обследования обучающихся, 

их индивидуальные образовательные потребности, индиви-

дуальные коррекционно-развивающие программы, монито-

ринг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 
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ППк образовательной организации, методических объедине-

ниях рабочих групп и др. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптималь-

ный режим учебных нагрузок);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррек-

ционно-развивающая направленность учебно-воспитатель-

ного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей и особых образова-

тельных, социально-коммуникативных потребностей обуча-

ющихся;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступ-

ности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых 

для жизни человека в обществе, на основе планомерного вве-

дения в более сложную социальную среду, расширения по-

вседневного жизненного опыта, социальных контактов с 

другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, обогащение их социального 

опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами 

по коммуникации за счет расширения образовательного, со-

циального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на индивидуальные образовательные потребности обучаю-

щихся;  

 использование специальных методов, приемов, средств 

обучения;  

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной 

организации в проведении воспитательных, культурно-раз-
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влекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови-

тельный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-

ние санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

могут быть использованы рабочие коррекционно-развиваю-

щие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального пе-

дагога. При необходимости могут быть использованы про-

граммы коррекционных курсов, предусмотренных адаптиро-

ванными основными образовательными программами основ-

ного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционно-раз-

вивающая работа должна осуществляться специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной подго-

товки. 

Уровень квалификации работников образовательного учре-

ждения для каждой занимаемой должности должен соответ-

ствовать квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников об-

разовательных организаций, занимающихся решением во-

просов образования школьников с трудностями в обучении 
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и социализации. Педагогические работники образователь-

ной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития 

школьников с трудностями в обучении и социализации, об 

их индивидуальных образовательных и социально-комму-

никативных потребностях, о методиках и технологиях орга-

низации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в созда-

нии надлежащей материально-технической базы, позволяю-

щей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежа-

щие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с недостатками физического и (или) психического развития 

в здания и помещения образовательной организации и орга-

низацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных техноло-

гий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему об-

разованию и учитывающей особенности организации основ-

ного общего образования, а также специфику психофизиче-
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ского развития школьников с трудностями обучения и соци-

ализации на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей); 

 способствующей достижению результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего обра-

зования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

2.4.3. Рабочие программы корреционных учебных курсов 

(Приложение) 

2.4.4. Перечень дополнительных коррекционных учеб-

ных курсов и их рабочие программы (Приложение) 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

и подходы к их реализации с целью корректировки 

индивидуального плана диагностических и 

коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает выпол-

нение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными програм-

мами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-разви-

вающей работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты. Во внеурочной — личностные и мета-

предметные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга со-

циальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 
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Метапредметные результаты — овладение общеучебными 

умениями с учетом индивидуальных особенностей; совер-

шенствование умственных действий, направленных на ана-

лиз и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудниче-

ство и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП 

ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) 

определяются совместно с учителем с учетом индивидуаль-

ных особенностей разных категорий школьников с трудно-

стями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть 

учет собственных достижений обучащегося (на основе порт-

феля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе ана-

лиза результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осу-

ществляется экспертной группой и выражается в уровневой 

шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удо-

влетворительная динамика, 1 балл — незначительная дина-

мика, 0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по 

классам и учебным годам. 

Вариативность содержания образовательных программ ос-

новного общего образования реализуется через возможность 

формирования программ основного общего образования раз-

личного уровня сложности и направленности с учетом обра-

зовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план расчитан на 6-дневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года основного общего обра-

зования составляет 34 недели. Количество учебных занятий 

за 5 лет не может составлять менее 5058 академических ча-

сов и более 5549 академических часов. При 6-дневной учеб-

ной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответ-

ственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года состав-

ляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 

40 минут, в том числе для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

При реализации учебного плана количество часов на физиче-

скую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет 

часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения уча-

щимися спортивных секций. 
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При проведении занятий по родному (нерусскому) языку (5–

9 кл.), по иностранному языку и второму иностранному 

языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а также 

по физике и химии (во время проведения практических заня-

тий) осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам 

для каждого класса не должен превышать продолжительно-

сти выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 

классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной ор-

ганизацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем пред-

метам в соответствии с санитарными нормами. 

Недельный учебный план основного общего образова-

ния  



Классы с углубленным изучением английского языка ( ФГОС-2021) 

Предмет-

ные области 

Предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

2022-

23 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

Всего 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык  

и родная лите-

ратура 

Родной язык 

(русский/ 

татарский) 

2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  10/34

0 

 

Государ-

ственный 

язык Респуб-

лики Татар-

стан (татар-

ский) 

 3/

10

2 

 3/

1

0

2 

 3/

1

0

2 

 3/

1

0

2 

 3/ 

10

2 

 15/ 

510 

Родная литера-

тура 

1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  5/170  

Иностранные 

языки 

Иностран-

ный язык (ан-

глийский) 

5/170 4/136 4/136 4/136 4/136 17/578 
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Математика  

и информа-

тика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные пред-

меты 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществозна-

ние 

 1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство Изобразитель-

ное искусство  

1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 
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Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Физическая 

культура  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы без-

опасности  

жизнедеятель-

ности 

   1/34 1/34 2/68 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

ИТОГО 32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1258 173/5848 

 

 

Общеобразовательные классы ( ФГОС-2021) 

Предмет-

ные области 

Предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 

2022-23 

6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 класс 
Всего 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 6/204 6/204 4/136 4/136 3/102 23/782 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык  

и родная лите-

ратура 

Родной язык 

(русский/ 

татарский) 

2/68  2/68  2/ 

68 

 2/ 

68 

 2/68  10/ 

34

0 
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Государствен-

ный язык Рес-

публики Та-

тарстан (та-

тарский) 

 3/ 

10

2 

 3/ 

10

2 

 3/ 

10

2 

 3/ 

10

2 

 3/ 

10

2 

 15/ 

51

0 

Родная литера-

тура 

1/34  1/34  1/ 

34 

 1/ 

34 

 1/34  5/ 

17

0 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика  

и информа-

тика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные пред-

меты 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия    2/68 2/68 4/136 
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Естественно-

научные пред-

меты 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Физическая 

культура  

3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 

Основы безопас-

ности  

жизнедеятельно-

сти 

   1/34 1/34 2/68 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

ИТОГО 32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1258 173/5848 

 



 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №33» 

НМОР РТ рассматривается как неотъемлемая часть целост-

ного образовательного процесса по основной образователь-

ной программе основного общего образования и имеет боль-

шое значение в развитии и формировании обучающихся.  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №33» 

составлен на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31.05.2021 г. №287; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 

№ 115 “Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования”; 

- Федеральные требования к образовательным учрежде-

ниям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 

28.12.2010г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 

2.02.2011 г.); 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О вве-

дении федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об орга-

низации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011г. №03-2960; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере 
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воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18 ав-

густа 2017 г. № 09-1672. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПин 1.2.3685-21). 

Под внеурочной деятельностью следует понимать об-

разовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы (личностных, метапредметных и предмет-

ных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Цель: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализа-

ции каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Созда-

ние воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в сво-

бодное время, развитие здоровой, творчески растущей лич-

ности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятель-

ности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи: 

1) организация общественно-полезной и досуговой деятель-

ности учащихся совместно с семьями учащихся; 

2) включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

3) формирование навыков позитивного коммуникативного 
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общения; 

4) развитие навыков организации и осуществления сотруд-

ничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар-

шими детьми в решении общих проблем; 

5) воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в до-

стижении результата; 

6) развитие позитивного отношения к базовым обществен-

ным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура) - для формирования здорового об-

раза жизни; 

7) создание условий для эффективной реализации основных 

целевых образовательных программ различного уровня, 

реализуемых во внеурочное время; 

8) совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе; 

9) углубление содержания, форм и методов занятости уча-

щихся в свободное от учѐбы время. 

Внеурочная деятельность углубляет, расширяет, кон-

кретизирует те знания, которые ученики получают на уроках. 

Другими словами, можно сказать, что внеурочная деятель-

ность – это практикоориентированные занятия с ребенком в 

рамках образовательной программы или отработка умений и 

навыков тех знаний, что ребенок получает на уроке. 

Правильно организованная система внеурочной дея-

тельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познаватель-

ные потребности и способности (универсальные учебные 

действия) каждого учащегося.  

Основное преимущество организации внеурочной де-

ятельности в МБОУ «СОШ №33» НМР РТ заключается в со-

здании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

школе в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основ-

ной образовательной программы.  
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В организации внеурочной деятельности принимают 

участие все педагогические работники (учителя-предмет-

ники, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования). Внеурочная деятельность 

тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Основное преимущество совместной 

организации внеурочной деятельности заключается в предо-

ставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привле-

чения к осуществлению внеурочной деятельности квалифи-

цированных специалистов, а также практико-ориентирован-

ной и деятельностной основы организации образовательного 

процесса.  

Формы организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность – это образовательная дея-

тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной системы, и направленная на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего и среднего общего образования.  

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, 

отличных от урочных, в виде разовых и краткосрочных ме-

роприятий, постоянных занятий. При реализации внеуроч-

ной деятельности могут использоваться аудиторные и внеа-

удиторные формы образовательно-воспитательной деятель-

ности. 

 Внеурочная деятельность в школе осуществляется 

через: 

  - образовательные программы учреждений допол-

нительного образования детей, а также учреждений куль-

туры и спорта;  

 - деятельность, организуемую классными руководите-

лями: экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, об-

щественно полезные практики и т.д.; 
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 - деятельность иных педагогических работников, осу-

ществляющих работу в соответствии с должностными обя-

занностями.  

 В организации внеурочной деятельности принимают 

участие весь педагогический персонал школы. Координиру-

ющая роль принадлежит директору школы, его заместителям 

и классным руководителям, которые взаимодействуют с дру-

гими педагогическими работниками (а также учебно-вспо-

могательным персоналом) с целью максимального удовле-

творения запросов обучающихся  и организуют внеуроч-

ную деятельность в группе. 

 При организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся в школе используются учебные кабинеты, об-

щешкольные помещения, возможности структурного под-

разделения дополнительного образования детей школы. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности организаций отдыха де-

тей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе школы. 

 При отсутствии возможности для реализации внеуроч-

ной деятельности школа использует возможности организа-

ций дополнительного образования, организаций культуры и 

спорта, других социальных партнеров, привлекает родитель-

скую общественность.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность 

направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в 

форме:  

- экскурсий;  

- круглых столов;  

- конференций;  

- диспутов;  

- КВН;  

- викторин; 

- праздничных мероприятий;  
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- классных часов;  

- школьных научных обществ;  

- олимпиад; 

- соревнований;  

- практических работ и заданий;  

- работа с отстающими; 

- дни здоровья; 

- акции; 

- спартакиады; 

-выступления; 

- клубы; 

- встречи; 

- поисковых и научных исследований;  

- проектной деятельности;  

- общественно-полезных практик и т.д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся в урочное время. Количе-

ство часов, выделяемых на внеурочную деятельность, со-

ставляет за 5 лет обучения на уровне основного общего об-

разования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

Целесообразность данного 
направления заключается в со-
хранении и укреплении физи-
ческого, психологического и 
социального здоровья обуча-
ющихся на уровне основного 
общего образования как одной 
из ценностных составляющих, 
способствующих познаватель-
ному и эмоциональному раз-
витию ребенка. Основные за-
дачи:  
 формирование культуры 



352 

здорового и безопасного об-
раза жизни;  
использование оптималь-

ных двигательных режимов 
для детей с учетом их возраст-
ных, психологических и иных 
особенностей;  
 развитие потребности в за-

нятиях физической культурой 
и спортом. 

Духовно-нравственное Цель направления – обеспе-
чение духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности. 
В основу работы по данному 
направлению положены клю-
чевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценно-
сти российского общества. Ос-
новными задачами являются:  
 приобщение обучающихся 

к культурным ценностям 
своей этнической или социо-
культурной группы;  
 сохранение базовых наци-

ональных ценностей россий-
ского общества;  
 становление ценностного 

отношенияк природе, окружа-
ющей среде, прекрасному;  
 формирование основы 

культуры межэтнического об-
щения. 

Социальное Цель направления – активи-
зация внутренних резервов 
обучающихся, способствую-
щих успешному освоению но-
вого социального опыта на 
уровне основного общего об-
разования, в формировании 
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социальных, коммуникатив-
ных компетенций, необходи-
мых для эффективного взаи-
модействия в социуме. В ос-
нову работы по данному 
направлению положены клю-
чевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценно-
сти российского общества. Ос-
новными задачами являются:  
 формирование психологи-

ческой культуры и коммуни-
кативной компетенции для 
обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в 
социуме;  
 формирование способно-

сти обучающегося созна-
тельно выстраивать и оцени-
вать отношения в социуме;  
 формирование основы 

культуры межэтнического об-
щения;  
 формирование отношения 

к семье как к основе россий-
ского общества. 

Общекультурное Воспитание способности к 
духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенство-
ванию, формированию цен-
ностных ориентаций, развитие 
общей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценно-
стями мировой культуры, ду-
ховными ценностями отече-
ственной культуры, нрав-
ственно-этическими ценно-
стями многонационального 
народа России и народов дру-
гих стран – цель общекультур-
ного направления. Основными 
задачами являются:  
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 формирование ценност-
ных ориентаций общечелове-
ческого содержания;  
 становление активной 

жизненной позиции;  
 воспитание основ право-

вой, эстетической, физической 
и экологической культуры.  

Общеинтеллектуальное Данное направление при-
звано обеспечить достижения 
планируемых результатов 
освоения основной образова-
тельной программы основного 
общего образования и пользу-
ется наибольшим спросом 
среди учащихся и родителей, 
ориентированных на повыше-
ние качества познавательно-
мыслительных процессов уча-
щихся. Основными задачами 
являются:  
 формирование навыков 

научно-интеллектуального 
труда;  
развитие культуры логиче-

ского и алгоритмического 
мышления, воображения;  
 формирование первона-

чального опыта практической 
преобразовательной деятель-
ности;  
 овладение навыками уни-

версальных учебных действий 
обучающихся на ступени ос-
новного общего образования. 

Виды реализации внеурочной деятельности:  

1. Познавательная деятельность; 

2. Игровая деятельность; 

3. Проблемно-ценностное общение; 

4. Досугово-развлекательная деятельность;  

5. Художественное творчество; 
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6. Социально значимая деятельность;  

7. Трудовая деятельность; 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность;  

9. Туристско-краеведческая деятельность. 

Материально-техническое обеспече-

ние внеурочной деятельности 

 Для организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС нового поколения в школе имеются следующие усло-

вия: 

- учебный корпус представляет собой трехэтажное зда-

ние, состоящее из двух блоков (для начальных и старших 

классов). В нем располагаются учебные классы, библио-

тека, столовая, медпункт, спортзалы, бухгалтерия, каби-

неты администрации, гардероб, подсобные и бытовые по-

мещения; 

- столовая находится на первом этаже здания, состоит из 

кухни и обеденного зала. В столовой организовано двухра-

зовое питание; 

- библиотека расположена на третьем этаже, состоит из 

читального зала, абонентского отдела; 

- кабинет  технологии оснащѐн швейными машинами, 

оверлоками, утюгами.  

- для занятий спортом имеются 2 спортивных зала. 

Спортивный зал оборудован инвентарем для проведения 

спортивных мероприятий. На территории школы имеются 1 

футбольное поле, площадка для сдачи норм ГТО, площадка 

с тренажерами. 

- актовый зал на 220 посадочных мест эстетично оформ-

лен, оснащен современной музыкальной и мультимедиа ап-

паратурой. 

 Участие во внеурочной деятельности 
 Участие во внеурочной деятельности является обяза-

тельным для всех обучающихся общего и среднего образова-

ния. 

 Для проведения мероприятий и занятий по курсам вне-

урочной деятельности допускается комплектование групп 
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как из обучающихся одного класса, так и обучающихся раз-

ных возрастов, но в пределах одного уровня образования.  

При наличии необходимых ресурсов возможно деление од-

ного класса на группы. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 Освоение программ курсов внеурочной деятельности 

на каждом уровне общего образования сопровождается теку-

щим контролем и промежуточной аттестацией учащихся в 

формах, определенных планом внеурочной деятельности и 

программой курса внеурочной деятельности. 

 Основными формами учета внеурочной деятельности 

обучающихся являются:  

• защита индивидуальных и групповых проектов; 

•  тестирование; 

•  самостоятельная практическая работа; 

•  отчётные концерты; 

•  выставки работ; 

•  групповой и индивидуальный опрос; 

•  открытые и итоговые занятия; 

•  тематические показы; 

•  конкурсные программы и фестивали; 

•  олимпиады и турниры; 

•  защита творческих проектов; 

•  мастер-классы; 

•  защита рефератов; 

•  написание текстов, подбор фотографий и верстка га-

зеты; 

•  контрольные и самостоятельные занятия; 

•  участие в олимпиадах и конференциях; 

•  организация и участие в различных акциях; 

•  соревнования и другие. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 
Первый уро-

вень 
Второй уро-

вень 
Третий уро-

вень 
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Школьник 
знает и понимает 
общественную 
жизнь  

Школьник це-
нит обществен-
ную жизнь 

Школьник са-
мостоятельно 
действует в обще-
ственной жизни 

Приобретение 
школьником со-
циальных знаний 
(об обществен-
ных нормах, об 
устройстве обще-
ства, о социально 
одобряемых и не-
одобряемых фор-
мах поведения в 
обществе и т.п.), 
понимание соци-
альной реально-
сти и повседнев-
ной жизни. 

Формирование 
позитивных отно-
шений школьни-
ков к базовым 
ценностям обще-
ства (человек, се-
мья, Отечество, 
природа, мир, 
знание, труд, 
культура). 

Получение 
школьником 
опыта самостоя-
тельного социаль-
ного действия. 

 

Система оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности  

Результативность изучения программ внеурочной деятель-

ности определяется по итогам участия обучающегося в кон-

курсных мероприятиях или выполнения им определенных 

работ. Минимальное обязательное количество таких меро-

приятий и (или) работ должно быть не больше двух за учеб-

ный год.  

Формами подведения итогов освоения программы вне-

урочной деятельности являются выставки, фестивали, сорев-

нования, научно-практические конференции и т.п. По каж-

дому направлению внеурочной деятельности за учебный год 

должно пройти не менее двух мероприятий на уровне школы.  

Система оценки достижения результатов внеурочной дея-

тельности является комплексной и предусматривает: 

-оценку достижений обучающихся (портфолио обучающе-

гося);  

-оценку эффективности деятельности школы.  
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Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трех уровнях:  

-представление коллективного результата деятельности 

группы обучающихся в рамках одного направления (резуль-

таты работы кружка, детского объединения, системы меро-

приятий, лагерной смены и т. п.);  

-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятель-

ности каждого обучающегося на основании экспертной 

оценки личного портфолио;  

-качественная и количественная оценка эффективности де-

ятельности школы по направлениям внеурочной деятельно-

сти на основании суммирования индивидуальных результа-

тов обучающихся. 



Недельный план внеурочной деятельности 

в 5-9 классах МБОУ «СОШ №33» НМР РТ 
Направления 

развития лично-
сти 

Наименование рабо-
чей программы 

5 
кл. 

 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

ИТО
ГО 

Спортивно-оздо-
ровительное 

«За здоровый образ 
жизни»  

1 1 1  1 4 

Классный час, экскур-
сии, спортивные празд-
ники, соревнования, по-
движные игры на свежем 
воздухе 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Общекультурное «Наследие татарского 
народа» 

 1  1  2 

«Welcome to Tatarstan» 1  1  1 3 
Классные часы, 
конкурсы, экскурсии, 

посещение театров, вы-
ставок, театральный фе-
стиваль 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Духовно- 
нравственное 

«Разговоры о важном»  1 1 1 1 1 5 
«Геральдика России» 1     1 



360 

Классные часы, кон-
курсы, экскурсии, посе-
щение театров, выставок 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Общеинтеллекту-
альное 

«Функциональная гра-
мотность» 

1 1 1 1 1 5 

«Химия в обществе»    0,5  0,5 
«Информатика в зада-
чах» 

    0,5 0,5 

Предметные недели,                       
интеллектуальные игры, 
олимпиады, квесты, кон-
курсы, конференции, 
экскурсии 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Социальное  «Шаг к профессии» (про-
фориентция) 

1 1 1 1 1 5 

«Очумелые ручки» 0,5     0,5 

«Азимут»    1  1 

Классные часы, благо-
творительные акции, 
мероприятия, театраль-
ный фестиваль 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

ИТОГО 9 7,5 7,5 8 8 40 
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Годовой план внеурочной деятельности 

в 5-9 классах МБОУ «СОШ №33» НМР РТ 
Направления 

развития лично-
сти 

Наименование рабо-
чей программы 

5 
кл. 

 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

ИТО
ГО 

Спортивно-оздо-
ровительное 

«За здоровый образ 
жизни»  

35 35 35  34 139 

Классный час, экскурсии, 
спортивные праздники, 
соревнования, подвижные 
игры на свежем воздухе 

18 18 18 18 17 89 

Общекультурное «Наследие татарского 
народа» 

 35  35  70 

«Welcome to Tatarstan» 35  35  34 104 
Классные часы, 
конкурсы, экскурсии, по-
сещение театров, выста-
вок, театральный фести-
валь 

18 18 18 18 17 89 

Духовно- 
нравственное 

«Разговоры о важном»  33 33 33 33 33 165 
«Геральдика России» 35     35 
Классные часы, конкурсы, 
экскурсии, посещение те-
атров, выставок 

18 18 18 18 17 89 
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Общеинтеллек-
туальное 

«Функциональная грамот-
ность» 

35 35 35 35 34 174 

«Химия в обществе»    18  18 

«Информатика в задачах» 
    1

7 
17 

Предметные недели,                       
интеллектуальные игры, 
олимпиады, квесты, кон-
курсы, конференции, экс-
курсии 

18 18 18 18 17 89 

Социальное  «Шаг к профессии» (про-
фориентция) 

34 34 34 34 34 170 

«Очумелые ручки» 18     18 

«Азимут» 
   3

5 
 35 

Классные часы, благотво-
рительные акции, 
мероприятия, театральный 
фестиваль 

18 18 18 18 17 89 

ИТОГО 315 262 262 280 271 1390 



В отдельных случаях, когда обучающийся занимается в 

других организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность, по тому или иному направлению, он может не 

посещать занятия внеурочной деятельности по данному 

направлению в школе. В этих случаях занятия, посещаемые 

обучающимися в другой организации, могут быть засчитаны 

как часы внеурочной деятельности по тому же направлению 

в школе (п. 7 ст. 34 Закона об образовании) 

3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В соответствии: 

- со ст. 28 "Компетенция, права, обязанности и ответствен-

ность образовательной организации" Федерального за-

кона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- с порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  № 1015;  

- на основании Постановления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»; 

- с письмом МО и Н РТ №исх-8277/20 от 03.08.2020 года 

«О формировании календарного учебного графика обра-

зовательных организаций Республики Татарстан, реализу-

ющих основные образовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»; 

- с Уставом школы для обеспечения комфортных условий 

обучения учащихся установить следующий годовой ка-

лендарный учебный график. 
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Организация образовательного процесса в школе регла-

ментируется учебным планом, годовым календарным гра-

фиком, расписанием учебных занятий, расписанием звон-

ков. 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год для всех классов начинается 1 сентября. 

Учебный год заканчивается: 

5-8 классы – 31 мая; 

9 классы – 25 мая; 

II. Продолжительность учебных периодов 

Учебные пери-

оды 

Классы Количество 

учебных 

недель  

I четверть 5-9 классы 8 недель 

II четверть 5-9 классы 7 недель 

III четверть 5-9 классы 10 недель  

IV четверть 5-9 классы 9 недель  

За год 5-9 классы 34 недель 

 

III. Продолжительность каникул в учебном году 

 

Кани-

кулы 

 

Классы Количе-

ство дней 

 

Осенние 5-9 классы 7 дней 

Зимние 5-9 классы 14 дней 

Весенние 5-9 классы 9 дней 

Итого за 

учебный 

год  

5-9 классы 30 дней  

 

IV. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-11–х классах проводится в 

форме, определенной учебным планом и решением педа-

гогического совета, для учащихся 5- 9 классов по отдель-
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ному графику без прекращения образовательного про-

цесса. Повторная промежуточная аттестация проводится в 

течение учебного года по отдельному графику. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 

классах 

Сроки проведение государственной (итоговой) аттеста-

ции учащихся устанавливаются министерством просве-

щения Российской Федерации. 

Регламентирование образовательного процесса на учеб-

ный год 

Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней и регулируется 

ежегодно годовым календарным учебным графиком с со-

блюдением сроков каникулярного времени, указанных в 

ежегодных приказах управления образования Исполни-

тельного комитета Нижнекамского муниципального рай-

она Республики Татарстан.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются 5-9 классы. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в две смены. 

Начало уроков первой смены в 8.00, продолжительность 

уроков –40 минут. Пропуск учащихся в школу в 7.10. 

Между началом факультативных (дополнительных) заня-

тий и последним уроком организован перерыв продолжи-

тельностью 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеуроч-

ной деятельностью составляет 30 минут, кроме групп про-

дленного дня, для которых начало рабочего времени явля-

ется окончание основных занятий.  

V. Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу, выходным днем является вос-

кресенье. 
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В праздничные дни (установленные законодательством 

РФ) школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регла-

ментируется приказом директора, в котором устанавлива-

ется особый график работы. 

 

3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Модуль « Школьный урок» 

Мероприятие Кла
ссы 

Дата про-
ведения 

Ответственные 

Олимпиады и уча-
стие в образователь-
ных онлайн конкурсах 
по предметам на плат-
формах Учи.ру, ИН-
ФОУРОК и др. 

5-9 по гра-
фику олим-
пиадного 
движения 

классные ру-
ководители 

Всероссийские 
предметные олимпи-
ады (школьный, муни-
ципальный, регио-
нальный этапы) 

5-9 по гра-
фику олим-
пиадного 
движения 

учителя- 
предметники 

Школьные предмет-
ные недели, интеллек-
туальные турниры, 
викторины, тестирова-
ние, брейн- ринги , 
«Что, Где, Когда?» , 
интеллектуальные ма-
рафоны,  оформление 
стенгазет, проспектов 
, защита проектов. 

5-9 в тече-
ние года 

заместитель 
директора по 
ВР, учителя- 
предметники 

Готовимся к экза-
мену ОГЭ 

8-9 По гра-
фику 

учителя- 
предметники 
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Согласно индивидуальным планам учителей предмет-
ников 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Кла
ссы 

Количество 

     часов в не-

делю 

 Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 классные ру-
ководители 

Согласно рабочим программам курсов внеурочной дея-
тельности 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие  Кла
ссы 

Дата 
проведения 

Ответственные 

Составление соци-
альных паспортов 
класса 

5-9  Сен-
тябрь-ок-

тябрь 

классные ру-
ководители 

Инструктажи по  
безопасности на доро-
гах, при пожаре, на 
воде, при гололеде. 

5-9 по гра-
фику. 

классные ру-
ководители 

Планирование и 
участие в работе МО 
классных руководите-
лей школы 

5-9 по гра-
фику 

классные ру-
ководители 

Проведение выбо-
ров актива классов 

5-9 сентябрь классные ру-
ководители 

Классный час «Боль 
Беслана», посвящен-
ный Дню солидарно-
сти в борьбе с терро-
ризмом (03.09) 

5-9 сентябрь классные ру-
ководители 
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Кросс нации 7-9 сентябрь классные руко-

водители, учи-

теля физкуль-

туры 

Тренинг «Рука к руке» 5 сентябрь классные ру-
ководители, 

психолог 
 

Акция «Милосердие» 5-9 в течение 

года 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

Традиции «Праздник 

первого звонка», «По-

следний звонок», 

«Уроки мужества», 

«Летние и зимние 

олимпийские игры» 

5-9 по кален-

дарному 

плану 

классные руко-

водители, ЗДВР 

Профориентация  9 сентябрь-

декабрь 

классные руко-

водители 

Концерт  «Наши до-

рогие люди пожилые» 

5-9 октябрь классные руко-

водители, педа-

гог-организатор 

Концерт «Мой люби-

мый учитель» 

5-9 октябрь классные руко-

водители, педа-

гог-организатор 

Осенний бал 5-9 октябрь классные руко-

водители, педа-

гог-организатор 

Классный час «Сек-

реты дружного 

класса» 

5-9 октябрь классные руко-

водители 

Диагностика «Адап-
тация пятиклассника» 

5 1 чет-
верть 

классные ру-
ководители, 

психолог 
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Тренинги общения  5-9 в тече-
ние года 

классные ру-
ководители, 

психолог 

Урок нравственности 

«Поступки твои и дру-

гих» 

5-9 ноябрь классные ру-
ководители 

 
Классный час «День 

народного единства» 
5-9 ноябрь классные ру-

ководители 

Урок здоровья «Вред-

ные привычки» 

5-9 ноябрь классные ру-

ководители 

Мероприятие ко «Дню 

матери» 

5-9 ноябрь классные ру-

ководители 

Классные  часы, по-

священные Дню Кон-

ституции Республики 

Татарстан 

5-9 декабрь классные ру-

ководители 

Встречи с родителями 

«Кем я стану, когда 

вырасту?». Папина 

суббота. 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители, роди-

тели обучаю-

щихся класса 
Уроки мужества 

ко  Дню Неизвестного 
Солдата (03.12),Дню 
Героев Отечества 
(09.12) 

5-9 декабрь классные ру-
ководители 

 

Единый урок 
«Права человека» 

5-9 декабрь классные ру-
ководители 

 

Классный час «День 
Конституции Россий-
ской Федерации» 

5-9  декабрь классные ру-
ководители 

 

Экскурсия в город-

скую библиотеку 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 
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Проведение классных 

часов «Нравствен-

ность и толерант-

ность» 

5-9 декабрь классные руко-

водители 

Проведение предново-

годних мероприятий 

5-9 декабрь ЗДВР, педагоги-

организаторы, 

классные руко-

водители 

Профориентация 

«Мир профессии» 

8 январь-май классные ру-

ководители 

Единый урок муже-
ства, посвященный  

Дню полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской бло-
кады (1944 год) 

5-9 январь классные ру-
ководители 

ЗДВР 

Беседы, посвящен-
ные Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

5-9 февраль классные ру-
ководители 

ЗДВР 

Классный час, по-
священный  

Дню воссоединения 
Крыма и России 

5-9 февраль классные ру-
ководители 

ЗДВР 

Уроки мужества. 5-9 

 

февраль классные руко-

водители 

Спортивное меропри-

ятие «Зарница» 

5-9 март педагог-органи-

затор, классные 

руководители, 

учителя физ-

культуры 
Проведение диагно-

стики уровня воспи-
танности 

5-9 

 

сентябрь,  
март 

классные ру-
ководители, пе-
дагог-психолог 
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День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

5-9 апрель Классные ру-
ководители 

ЗДВР 

Внеклассные меро-

приятия и классные 

часы «Честно о здоро-

вье» 

5-9 

 

апрель классные руко-

водители 

Классные часы по 

теме «Мир профес-

сий» 

5-7 

 

апрель классные руко-

водители 

Интеллектуальные 

игры среди школ го-

рода: «Что? Где? Ко-

гда?», «Брейн-ринг».  

6-9 по графику  педагог-орга-

низатор, класс-

ные руководи-

тели 

Классные часы по 

теме «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

5-9 

 

май классные руко-

водители 

Просмотр военных 

фильмов и докумен-

тальных фильмов о 

войне 

5-9 

 

май ЗДВР, педагоги-

организаторы, 

классные руко-

водители 
Международный 

день борьбы за права 
инвалидов. 

Классный час «Мы 
разные, но мы равны» 

5-9 май Классные ру-
ководители 

ЗДВР 

Классный час «Подве-

дение итогов года» 

5-9 май классные ру-

ководители 

 

Регулярные консуль-

тации классного руко-

водителя с учителями-

предметниками, 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 
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направленные на фор-

мирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключе-

вым вопросам воспи-

тания, на предупре-

ждение и разрешение 

конфликтов между 

учителями и учащи-

мися 

Привлечение учите-

лей к участию во 

внутриклассных де-

лах, дающих педаго-

гам возможность 

лучше узнавать и по-

нимать своих учени-

ков, увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке 

5-9 в предмет-

ные не-

дели, заня-

тия вне-

урочной 

деятельно-

сти 

классные руко-

водители, учи-

теля-предмет-

ники 

Привлечение учите-

лей к участию в роди-

тельских собраниях 

класса для объедине-

ния усилий в деле 

обучения и воспита-

ния детей 

5-9 По необ-
ходимости 

 

Классные руко-

водители, учи-

теля-предмет-

ники 

Согласно индивидуальным  планам работы классных 
руководителей. 

Модуль «Основные школьные дела 

Мероприятие К
ласс

ы 

Дата 
проведение 

Ответствен-
ные 
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Торжественная ли-

нейка «Здравствуй, 

школа!» 

5-9 1.09.2022 ЗДВР 

Мероприятия месяч-

ника безопасно-

сти»(по профилактике 

ДДТТ, пожарной без-

опасности, экстре-

мизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-

школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуа-

ция учащихся из зда-

ния) 

5-9 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

педагог- органи-

затор ОБЖ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Акция «Беслан .мы 

помним!» 

5-9 03.09.2022 ЗДВР 

Урок Мира 5-9 сентябрь классные руко-

водители 

Осенний кросс 5-9 сентябрь учителя физ-

культуры 

Мероприятия,  посвя-

щенные Дню города: 

конкурс фотографий, 

рисунков.видеороли-

ков 

5-9 сентябрь классные руко-

водители 

Неделя здоровья: 

спортивные состяза-

ния, участие в кон-

курсе «Спорт альтер-

натива пагубным при-

вычкам»,  «Дружно, 

смело, с оптимизмом 

за ЗОЖ» 

5-9 октябрь учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели 
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День учителя в школе: 

акция по поздравле-

нию учителей, учите-

лей- ветеранов педаго-

гического труда,  

концертная про-

грамма. 

5-9 октябрь ЗДВР, учитель 

музыки 

Международный день 

пожилых людей. 

Праздничный кон-

церт. 

5-9 октябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Дары осени - 2022» 

5-9 октябрь классные руко-

водители 

Урок безопасности в 

сети Интернет 

5-9 октябрь классные руко-

водители 
День отца 5-9 октябрь классные руко-

водители 
День памяти жертв 

политических репрес-
сий. 

5-9 октябрь классные руко-

водители 

Выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с 

Днем матери. Празд-

ничный концерт 

5-9 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 

Проведение ряда ме-

роприятий 

приуроченных к госу-

дарственным 

и национальным 

праздникам РФ и РТ 

памятным датам 

(День народного 

единства,  День Неиз-

вестного солдата, 

5-9 в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 



375 

День Героев Отече-

ства, День конститу-

ции РФ, День памяти 

жертв 

 ДТП и др.) по от-

дельному плану 

«Смотри на меня как 

на равного» круглый 

стол к международ-

ному дню инвалидов 

5-9 декабрь ЗДВР, педагог-

организатор. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, кон-

курс плакатов, поде-

лок, праздничная про-

грамма. 

5-9 декабрь ЗДВР, педагог-

организатор 

классные руко-

водители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

Подготовка и участие 
в республиканской 
конференции «Жить, 
помня о корнях 
своих...» 

5-9 январь Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

Мероприятия месяч-

ника гражданского и 

патриотического вос-

питания (по отдель-

ному плану) 

5-9 февраль ЗДВР, педагог-

организатор 

классные руко-

водители, учи-

теля физкуль-

туры 

КТД «Навруз» 5-9 март ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 
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8 Марта в школе: кон-

курсная программа 

«Веселые подружки», 

выставка рисунков, 

акция по поздравле-

нию мам, бабушек, де-

вочек. 

5-9 март педагог-органи-

затор классные 

руководители 

Весенняя неделя 

добра 

5-9 апрель ЗДВР, педагог-

организатор 

классные руко-

водители 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

5-7 апрель педагог-органи-

затор классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

Победы (по отдель-

ному плану) 

5-9 май ЗДВР, педагог-

организатор 

классные руко-

водители, 
Праздник «Звезд-

ный дождь»: че-
ствование учени-
ков, проявивших 
себя в учебной, ис-
следовательской, 
спортивной, твор-
ческой, обществен-
ной деятельности 

5-9 май ЗДВР 

Торжественная ли-

нейка «Последний 

звонок» 

5-9 май ЗДВР 

Выпускной вечер в 

школе 

5-9 июнь ЗДВР 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Название мероприя-
тий 

Кла
ссы 

Дата 

проведения 

Ответствен-
ные 
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Работа по проекту 
«Пушкинская карта» 

5-9 в тече-
ние года 

классные ру-
ководители, ро-

дители 

Участие в фестива-
лях и конкурсах го-
рода 

5-9 по гра-
фику 

классные ру-
ководители, ро-

дители 

Внеклассные празд-
ничные мероприятия к 
8 марта , 23 февраля 

5-9 март 

февраль 

классные ру-
ководители, ро-

дители 

Экскурсия в школь-

ные музеи города 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 

Походы  в  театры,  

кино 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 

Туристические по-

ходы «В поход за здо-

ровьем» 

5-9 Май классные руко-

водители 

Выпускной вечер  9 июнь классные ру-
ководители, ро-

дители 

Модуль «Работа с родителями или их законными пред-
ставителями» 

Мероприятие  Кла
ссы 

Дата 

проведения 

Ответствен-
ные 

Создание родитель-
ского комитета, пла-
нирование его работы 

5-9 сентябрь администра-
ция школы, 

классные руко-
водители 
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Информационное 
оповещение через 
школьный сайт, Ват-
сап 

5-9 в тече-
ние года 

ЗДВР, класс-
ные руководи-

тели 

Открытые посеще-
ния родителями кон-
цертов обучающихся 
школы.  

5-9  в тече-
ние года 

ЗДВР, класс-
ные руководи-

тели. 

Открытые посеще-
ния дополнительных 
занятий обучающихся 
школы. 

5-9 в тече-
ние года 

ЗДВР, класс-
ные руководи-

тели. 

Посещение родите-
лями столовой, браке-
раж.  

5-9  в тече-
ние года 

ЗДВР, класс-
ные руководи-

тели 

Родительское собра-
ние «Подготовка к эк-
заменам»  

9  октябрь администра-
ция школы, 

классный руко-
водитель 

Общешкольное ро-
дительское собрание 

5-9 по гра-
фику 

директор 
школы 

Работа по програм-
мам  «Школа ответ-
ственного родитель-
ства», «Путь к 
успеху», «Семьеведе-
ние»  

5-9 по гра-
фику 

социальный 
педагог 

классные ру-
ководители 

Индивидуальные 
консультации по во-
просам воспитания де-
тей. 

5-9 в тече-
ние года 

социальный 
педагог, психо-
лог, классный 
руководитель 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 по плану 
классных 
руководи-

телей 

классные ру-
ководители 
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Работа Совета профил

актики с  

неблагополучными  се

мьями  по вопросам в

оспитания, обучения д

етей 

5-9 по плану 
Совета 

председатель 
Совета 

Участие родителей в 
проведении об-
щешкольных, класс-
ных мероприятий: 
День знаний»,  День 
матери, классные 
«огоньки» День по-
беды, «Последний зво-
нок» и др. 

5-9 в тече-
ние года 

администра-
ция школы, 

классные ру-
ководители 

Индивидуальные планы классных руководителей 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие  Кла
ссы 

Дата 
проведения 

Ответствен-
ные 

Выборы лидеров, 
активов  классов, рас-
пределение обязанно-
стей. 

5-9 сентябрь Классные ру-
ководители 

Общешкольное вы-
борное собрание уча-
щихся: выдвижение 
кандидатур от классов 
в  Совет обучаю-
щихся школы, голосо-
вание и т.п. 

5-9 сентябрь ЗДВР 

Вечер встречи вы-

пускников 

8-9 январь ЗДВР 

Работа в соответствии 
с обязанностями 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители, педа-

гог-организатор 
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Отчет перед классом 
о проведенной работе 

5-9 май классные ру-
ководители, 

лидеры сове-
тов класса 

Общешкольное отчет-

ное собрание уча-

щихся: отчеты членов 

школьного учениче-

ского самоуправления 

о проделанной работе. 

Подведение итогов ра-

боты за год 

5-9 май ЗДВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Кла
ссы 

Дата 
проведения 

Ответствен-
ные 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний 
День Здоровья 

5-9 сентябрь учителя физ-
культуры 

Декада безопасно-
сти: В гостях сотруд-
ники ГИБДД, МЧС, 
МВД. Беседы с про-
смотром видеоклипов 
на тематику безопас-
ного поведения в по-
вседневной жизни 

5-9 Сен-
тябрь, 

в тече-
ние года 

классные ру-
ководители 

Всероссийский урок 
безопасности школь-
ников в сети Интернет 

5-9 30 ок-
тября 

учитель ин-
форматик, клас-
сные руководи-

тели 

Мероприятия ме-
сячника  профилак-
тики правонарушений 

5-9 ноябрь ЗДВР, соци-
альный педагог, 
классные руко-

водители 
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(правовые, профилак-
тические игры, беседы 
и т.п.)  

«Декада борьбы с 
вредными привыч-
ками», открытые клас-
сные часы. Приглаше-
ние врачей и просмотр  
видеофильмов 

5-9 ноябрь-
декабрь 

ЗДВР, класс-
ные руководи-

тели 

Конкурс  «Безопас-
ное колесо» 

5-7 апрель руководитель 
отряда ЮИД 

Всемирный день 
здоровья. Мероприя-
тия по пропаганде 
ЗОЖ 

5-9 7 апреля Учителя физ-
культуры 

Экологические ак-
ции, праздники ( «Чи-
стые игры», «Родни-
кам - новую жизнь!» 
«Спаси дерево -  сдай 
макулатуру»,  «Чи-
стый  двор», «Эко-
весна»  и др.) 

5-9 в течении 
года 

ЗДВР, класс-
ные руководи-
тели, педагог-
организатор 

Мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ 
«Здоровое поколе-
ние». Весенний День 
здоровья Акция 
"Школа против куре-
ния". Туристические 
походы. 

5-9 май ЗДВР, класс-
ные руководи-
тели, учителя 
физкультуры 

Беседы «Осторожно 
с огнем», «Вежливый 
пешеход», «Осто-
рожно гололед», «Тех-
ника безопасности на 
воде, на солнце» 

5-9 по гра-
фику 

классные ру-
ководители 
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Тренировочные уче-
ния по действиям при 
угрозе теракта, по-
жаре 

5-9 один раз 
в четверть 

ЗДВР,   

учитель ОБЖ 

Индивидуальные планы социального педагога, психолога, 

классных руководителей 
Модуль «Профориентация» 

Анкетирование  
обучающихся с целью 
определения запроса 
на занятия внеуроч-
ной деятельностью. 
Оказание помощи 
обучающимся в вы-
боре внеурочной дея-
тельности в зависимо-
сти от их склонностей 
и способностей 

5-7 май-сен-
тябрь 

ЗДВР, класс-
ные руководи-
тели, учителя-
предметники 

Оформление уголка 
по профориентации  
«В мире профессий». 
Регулярное обновле-
ние. 

5-9 в тече-
ние 

года 

ЗДВР, класс-
ные руководи-
тели, педагог-

психолог, педа-
гог-организатор 

Беседа «Профессии 
наших родителей, ба-
бушек и дедушек» 

5-9 в тече-
ние 

года 

классные 

руководители 

Встречи с интерес-
ными людьми, пред-
ставителями различ-
ных профессий. 

5-9 в тече-
ние 

года 

ЗДВР, класс-
ные руководи-

тели 

Организация тема-
тических классных ча-
сов, праздников «Мир 
профессий» 

5-9 в тече-
ние 

года 

классные 

руководители 
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Беседы, представител

ями СПО.  

5-9 в тече-
ние года 

ЗДВР 

Участие в конкур-
сах декоративно-при-
кладного и техниче-
ского творчества. 
Привлечение к заня-
тиям в кружках и 
спортивных секциях в 
школе и в учрежде-
ниях дополнительного 
образования 

5-9 в тече-
ние года 

классные 

руководители 

Совместное с педа-
гогами изучение ин-
тернет-ресурсов, по-
свящённых выбору 
профессий: 

-Атлас новых профес-
сий (http://atlas100.ru), 
-Банк интерактивных 
профессиограмм 
(http://prof.eduprof.ru); 

-Иннометрика 
(https://innometrica.pro
); 

-Мой ориентир 
(http://мой-ориен-
тир.рф);  

-Навигатум 
(https://www.navigatum
.ru/czn.html); -По-
ступи.онлайн 
(https://postupi.online.r
u); 

5-9 в тече-
ние года 

классные 

руководители 

http://prof.eduprof.ru/
https://innometrica.pro/
https://innometrica.pro/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://postupi.online.ru/
https://postupi.online.ru/
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-ПроеКТОриЯ 
(http://proektoria.online
.ru); 

-ПрофВыбор.ру 
(http://www.profvibor.r
u) 

Мероприятия месяч-

ника профориентации 

в школе «Мир профес-

сий». Конкурс рисун-

ков, профориентаци-

онная игра, просмотр 

презентаций, диагно-

стика. 

5-9 январь ЗДВР, классные 

руководители 

Выявление склонно-
стей и способностей 
обучающихся: 

5 классы (группо-
вой интеллектуальный 
тест) 

9 классы (тест ум-
ственных способно-
стей, «Опросник про-
фессиональных пред-
почтений» Дж.Хол-
ланда 

5,9 апрель педагог-пси-
холог 

Онлайн уроки финан-

совой грамотности 

5-9 в течение 

года 

классные ру-
ководители 

Экскурсии на пред-

приятия города 

5-9 в течение 

года 

ЗДВР, класс-
ные руководи-
тели 

Профориентация 

«Введение в профес-

сию» 

8-9 в течение 

года 

ЗДУВР, класс-
ные руководи-
тели 

http://proektoria.online.ru/
http://proektoria.online.ru/
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Сотрудничество с 

центром занятости по 

вопросам временного 

трудоустройства 

8-9 Май-август ЗДВР, класс-
ные руководи-
тели 

Модуль «Социальное партнерство» 

Название мероприя-
тия 

Ответ-
ствен-
ные 

Социаль-
ные парт-
неры 

Дата прове-
дения 

Экскурсии в школь-
ные музеи города 

МБОУ 
СОШ 
№33 

МБОУ 
СОШ №9, 

№12, 
№15, 

№16,№31 

В течение 
года 

Международный 
день школьных биб-
лиотек 

Школь-
ный 
библио-
текарь 

Школь-
ная и го-
родская 
библио-

тека 
им.Г.Ту-

кая 

25 октября 

Осенний кросс 

(школьный и город-
ской этапы) 

МБОУ 
СОШ 
№33 

УО,Упр
авление 
по делам 
молодежи 

Сентябрь – 
октябрь 

Экскурсия в Дом 
дружбы народов 

МБОУ 
СОШ 
№33 

Дом 
дружбы 
народов 

В течение 
года 

Совместные мастер-
классы, встречи с ин-
тересными людьми 

МБОУ 
СОШ 
№33 

Под-
ростковый 
клуб «Ро-
весник» 

В течение 
года 

Проведение сов-
местных мероприя-
тий, посещение уча-
щимися школы твор-
ческих объединений, 

МБОУ 
СОШ 
№33 

Органи-
зации доп. 
образова-

ния г. 

В течение 
года 



386 

участие в мероприя-
тиях и конкурсах по 
плану организаций до-
полнительного обра-
зования 

Нижне-
камск 

Организация и про-
ведения встреч со спе-
циалистами, пропа-
ганда ЗОЖ 

МБОУ 
СОШ 
№33 

«Моло-
дежная 

клиника» 

В течение 
года 

Консультирование 
родителей и сотрудни-
ков, беседы с детьми 
по вопросам БДД 

МБОУ 
СОШ 
№33 

ГИБДД В течение 
года 

Участие в конкур-
сах, акциях, фестива-
лях 

МБОУ 
СОШ 
№33 

Интер-
нет сооб-
щества 

В течение 
года 

Профориентацион-
ная работа. Экскурсии 

МБОУ 
СОШ 
№33 

СПО г. 
Нижне-
камска 

В течение 
года 

Встречи с участни-
ками боевых действий 
на Северном Кавказе и 
Приднестровье 

МБОУ 
СОШ 
№33 

«Боевое 
братство» 
г. Нижне-

камск 

3,9 де-
кабря 

Акция «Новогодняя 
игрушка своими ру-
ками» 

МБОУ 
СОШ 
№33 

Д/с №90 Декабрь-
январь 

«Лыжня России» МБОУ 
СОШ 
№33 

УО, 
Управле-
ние по де-
лам моло-

дежи 

Февраль 

Акция «Дарите 
книги с любовью» 

Библио-
текарь, 
класс-

Роди-
тельская 

В течение 
года 
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ные ру-
ководи-
тели 

МБОУ 
СОШ 
№33 

обще-
ствен-
ность 

Волонтерское дви-
жение: акции мило-
сердия, приют для жи-
вотных, экологиче-
ские акции. 

Педа-
гог-ор-
ганиза-
тор, 
класс-
ные ру-
ководи-
тели 
МБОУ 
СОШ 
№33 

Роди-
тельская 

обще-
ствен-
ность 

В течение 

года 

Консультирование 
родителей и сотрудни-
ков; беседы с детьми 
по вопросам профи-
лактики преступлений 

МБОУ 
СОШ 
№33 

Управ-
ление 

МВД Рос-
сии по 
Нижне-

камскому 
району 

В течение 

года 

Организация и про-
ведение экскурсий 
подготовительной 
группы детского сада 
в школу 

МБОУ 
СОШ 
№33 

Д/с №90 Ежегодно 
по плану д/с 

Новогодняя поздра-
вительная программа 
для воспитанников 
школы-интерната 

Педа-
гог-ор-
ганиза-
тор, 
ШСС  

МБОУ 
СОШ 
№33 

МБОУ 
«Школа-
интер-

нат№23» 

декабрь 
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«Детские общественные объединения 

Название мероприя-
тия  

Классы Дата Ответ-
ственные 

Организационные 
моменты.  

Утверждение спи-
сочного состава 

Выборы лидеров 
детских обществен-
ных объединений (во-
лонтерской организа-
ции, Юнармии, ЮИД 
и др.) Планирование 
деятельности 

5-9 2 неделя 
сентября 

руководи-
тели обще-
ственных 

объединений 

Утверждение зна-
менной группы на 
2022-2023 г. 

общественного объ-
единения «Юнармия»  

5-9 сен-
тябрь 

педагог-
организатор 

ОБЖ 

 

Акция «Город без 
мусора» 

5-9 послед-
няя пят-

ница сен-
тября 

волонтеры 
школы, педа-
гог-органи-

затор 

День защиты живот-
ных;  

Организация благо-
творительных акций 

5-9 4 ок-
тября 

волонтер-
ская группа, 
классные ру-
ководители 

Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь педагог-
организатор 

Акция «Мы рядом» 5-9 октябрь педагог-
организатор 

Международный 
день добровольцев 

5-9 5 де-
кабря 

педагог-
организатор 
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Подъем флага и 
(спуск флага России) 

5-9 поне-
дельник-
пятница 

в тече-
ние года 

педагог-
организатор 

ОБЖ 

отряд 
Юнармии 

Осенняя Неделя 
Добра» 

5-9 ноябрь педагог-
организатор 

Весенняя Неделя 

Добра 

5-9 апрель педагог-
организатор 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 в течение 

года 

педагог-
организатор 

Участие в торже-
ствах, посвященных 
Дню победы, 

 «Бессмертный 
полк» 

5-9 май ЗДВР,  
преподава-

тель-органи-
затор ОБЖ 

Фестиваль ДОО, 
посвящённый Дню 
детских обще-
ственных объеди-
нений и организа-
ций  

5-9 19 мая педагог-
организатор 

Модуль «Школьные музеи» 

Название мероприя-
тия 

класс Дата про-
ведения 

Ответ-
ственные 

Экскурсия в школь-
ный музей «Боевой 
славы» 

5-9 В течение 

года 

Руково-
дитель му-
зея, учи-

теля исто-
рии, класс-
ные руко-
водители 
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Встречи с интерес-
ными людьми 

5-9 В течение 

года 

 

Руково-
дитель му-
зея, класс-
ные руко-
водители 

Проектная и иссле-
довательская деятель-
ность 

5-9 По плану 
работы 

Руково-
дитель му-

зея,учи-
теля пред-
метники 

Оформление выста-
вок, обновление экс-
позиций  

8-9 По  плану 

работы 

Руково-
дитель му-

зея 

Посещение школь-
ных, городских  му-
зеев, музеев предприя-
тий 

5-9 В течение 
года 

Руково-
дитель му-
зея, класс-
ные руко-
водители 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятие  Кла
ссы 

Дата 
проведения 

Ответствен-
ные 

Размещение создан-

ных детьми газет , ри-

сунков, фотографий 

на стендах 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 

Оформление стенда 

«Жизнь  школы» 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприя-

тии. 

5-9 в течение 

года 

классные руко-

водители 

Поздравление побе-
дителей спортивных 
соревнований, конкур-
сов и фестивалей  на 
сайте  школы и в со-

5-9 в тече-
ние года 

классные ру-
ководители 
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циальных сетях. Осве-
щение школьных ме-
роприятий. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие Кла
ссы 

Дата 
проведения 

Ответствен-
ные 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, по-

священных событиям 

и памятным датам 

5-9 в течение 

года 

классные ру-

ководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 в течение 

года 

классные ру-

ководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

5-9 в течение 

года 

классные ру-

ководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 сентябрь, 

апрель 

классные ру-

ководители 

Праздничное украше-

ние кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 в течение 

года 

классные ру-

ководители 

Уход за растениями 
в кабинетах и клумбах 
школы 

5-9 в тече-
ние года 

учитель тех-
нологии, класс-
ные руководи-

тели 

Оформление стен-
дов, кабинетов, кори-
доров школы к различ-
ным праздникам 

5-9 в тече-
ние года 

классные ру-
ководители 
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного об-

щего образования, созданная в образовательной организа-

ции соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена 

на:  

 достижение планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования, в том числе адап-

тированной, обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных, через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности, социаль-

ных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подго-

товку, использование возможностей организаций допол-

нительного образования, профессиональных образова-

тельных организаций и социальных партнеров в профес-

сионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучаю-

щихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных пред-

метных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности), включающей овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу дальнейшего успеш-

ного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравствен-

ных ценностей обучающихся, основ их гражданственно-

сти, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных 
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планов, обеспечения эффективной самостоятельной ра-

боты обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников; 

 участие обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-

ческих работников в проектировании и развитии про-

граммы основного общего образования и условий ее реа-

лизации, учитывающих особенности развития и возмож-

ности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, муници-

пального района, субъекта Российской Федерации), фор-

мирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ, 

в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-ис-

следовательской, спортивно-оздоровительной и творче-

ской деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамот-

ности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие различ-

ных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся с учетом нацио-

нальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 
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работников Организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой ком-

петентности; 

 эффективное управления Организацией с использова-

нием ИКТ, современных механизмов финансирования ре-

ализации программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной про-

граммы основного общего образования в рамках сете-

вого взаимодействия используются ресурсы иных орга-

низаций, направленные на обеспечение качества усло-

вий образовательной деятельности
1
. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования  

МБОУ «СОШ № 33» НМР РТ укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определенных основной образовательной програм-

мой образовательной организации, и способными к инно-

вационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работни-

ков, с учѐтом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности ра-

ботников школы служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

Школа укомплектована медицинским работником, работ-

никами пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образова-

тельной программы ООО 

Директор 1 

Заместитель директора по ВР 1 
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Заместитель директора по УР 5 

Заместитель директора по АХР 1 

Педагог-психолог 2 

Библиотекарь 1 

Учителя, осуществляющие об-

разовательный процесс 

78 

Иные педагогические 

работников, участвующие в 

апробации 

введения ФГОС ООО 

1 педагог-органи-

затор 

1 социальный пе-

дагог 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

школы, реализующих основную образовательную про-

грамму основного общего образования 

Количество  Высшей квали-

фикационной 

категории  

Первой квали-

фикационной 

категории  

78 38 37 

 

Описание реализуемой системы непрерывного про-

фессионального развития и повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, реализующей основную образовательную про-

грамму 
 Основным условием формирования и наращивания необ-

ходимого и достаточного кадрового потенциала образова-

тельной организации является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. Непрерывность профессионального развития 

работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующей основную образователь-
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ную программу основного общего образования, обеспечи-

вается освоением ими дополнительных профессиональ-

ных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — про-

фессиональная готовность работников образования к реа-

лизации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников обра-

зования в систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основ-

ной образовательной программы, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-ме-

тодическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. Одним из условий готовности об-

разовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельно-

сти педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Перспективный план аттестации педагогических ра-

ботников  

МБОУ «СОШ № 33» НМР РТ 

Год Ко-

личе-

ство 

учи-

телей 

всего 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

СЗД 

2022-2023 8 2 6 - 

2023-2024 8 2 4 2 

2024-2025 11 4 6 1 

2025-2026 6 1 4 1 

2026-2027 11 2 8 1 
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График прохождения курсов повышения квалифика-

ции педагогов МБОУ «СОШ № 33» НМР РТ 

Год Количество учителей 

всего 

2022 12 

2023 28 

2024 4 

2025 12 

2026 28 

2027 4 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий  

реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образо-

вательной организации, обеспечивают исполнение требо-

ваний федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм ор-

ганизации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, ос-

новного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям Организации с учетом специ-

фики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиант-

ных форм поведения, агрессии и повышенной тревожно-

сти. 
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В образовательной организации психолого-педагогиче-

ское сопровождение реализации программы основного об-

щего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

— педагогом-психологом;  

— социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных меро-

приятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополу-

чия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских от-

ношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и вос-

питания с учетом особенностей когнитивного и эмоцио-

нального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление, поддержка и сопровождение одарен-

ных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессиональ-

ного самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического само-

управления; 

— формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области исполь-

зования ИКТ; 
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В процессе реализации основной образовательной про-

граммы осуществляется индивидуальное психолого-педа-

гогическое сопровождение всех участников образователь-

ных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и со-

циальной адаптации; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способ-

ности, и одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных ра-

ботников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

— родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образо-

вательных отношений реализуется диверсифицировано, 

на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы используются такие формы психолого-педагоги-

ческого сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенно-

стей статуса обучающегося, которая может проводиться 

на этапе перехода ученика на следующий уровень образо-

вания и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осу-

ществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

Расписание консультаций  

Понедельник  9:00-12:00 

Вторник 13:00 - 15:00 

Среда 9:00 - 12:00 

Четверг 13:00 - 15:00 
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Пятница 14:00 - 16:00 

Суббота  8:00 - 12:00 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, про-

свещение, коррекционная работа, осуществляемая в тече-

ние всего учебного времени. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, харак-

теризующие качество и объем (содержание) услуги (ра-

боты), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-

деляемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной про-

граммы основного общего образования — гарантирован-

ный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в 

разработке и реализации образовательной программы ос-

новного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержа-

ние зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляе-

мых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сете-

вой формы реализации образовательных программ, обра-

зовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения до-

полнительного профессионального образования педагоги-

ческим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодатель-

ством особенностей организации и осуществления обра-

зовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся), за исключением образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования, в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих обра-

зовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финан-

сового обеспечения, определенного субъектом Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов вклю-

чаются расходы, связанные с организацией подвоза обу-

чающихся к образовательным организациям и развитием 
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сетевого взаимодействия для реализации основной обра-

зовательной программы общего образования (при нали-

чии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств гос-

ударственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы основного общего образования (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учеб-

ной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организа-

ции в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспече-

ние реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу, определяемого в соответ-

ствии с Указами Президента Российской Федерации, нор-

мативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого располо-

жены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регио-

нального норматива должны учитываться затраты рабо-

чего времени педагогических работников образователь-

ных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной ор-

ганизации осуществляется в пределах объема средств об-

разовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, коли-

чеством обучающихся, соответствующими поправоч-

ными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, уста-

навливающим положение об оплате труда работников об-

разовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую-

щих выплат определяются локальными нормативными ак-

тами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества дея-

тельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образова-

тельной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельно-

сти; использование учителями современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; уча-

стие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др.  
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Образовательная организация самостоятельно опреде-

ляет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педа-

гогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомога-

тельного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базо-

вой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и муници-

пальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиальных органов управ-

ления образовательной организации (например, Обще-

ственного совета образовательной организации), выбор-

ного органа первичной проф-союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях се-

тевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организаци-

ями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-

кальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме ре-

ализации образовательных программ на проведение заня-

тий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образова-

тельной организации (организации дополнительного об-

разования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обу-
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чающихся образовательной организации широкого спек-

тра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образователь-

ной программы,  условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказа-

ния государственных услуг по реализации образователь-

ной программы в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания госу-

дарственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 22 сен-

тября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований 

к определению нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнитель-

ного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-

ния государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) государственным (муниципальным) учре-

ждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрацион-

ный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования определяет норма-

тивные затраты субъекта Российской Федерации (муници-

пального образования), связанные с оказанием государ-
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ственными (муниципальными) организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, государствен-

ных услуг по реализации образовательных программ в со-

ответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы  основного 

общего образования 

Муниципальное имущество, здание школы по ул. 30 лет 

Победы, д.26, общей площадью 11506,8 кв.м, мастерская 

расположена в основном здании и занимает помещение 

площадью 94,2 квадратных метров. 

Территория образовательного учреждения. 

Площадь земельного участка: 32034 м2 Зонирование:

 застроено: 15362,5 м2, площадь озеленения: 10072 м2 

спортивная зона: 6600 м2, периметр земельного участка:

 767 м. 

 

МБОУ «СОШ №36» НМР РТ соответствует государствен-

ным санитарно- эпидемиологическим правилам и норма-

тивам. Школа оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации .Здание 

школы охраняют сторожа и гардеробщицы школы. 

Школа расположена в трехэтажном кирпичном здании. 

Проектная наполняемость составляет 800 человек. Общая 

площадь здания – 11506,8 кв.м. 

Школа работает в одну смену, для учащихся 1-4-х классов 

организованы группы продленного дня с 12:00. 

В школе 51 кабинет, одна столовая, на 240 мест, 1 спор-

тивный зал, 1 актовый зал, библиотека, 1 мастерская, 1 ка-

бинет обслуживающего труда, 2 кабинета психолога и 3 

медицинских кабинета. Имеются 2 компьютерных класса 
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общей площадью 155,8 м2. Школа подключена к сети Ин-

тернет. В компьютерных классах имеются мультимедий-

ные комплекты, медиатека, МФУ. Оснащенность учебных 

кабинетов составляет, в среднем, 100%. 

Проект школы обеспечивает хорошие условия для органи-

зации учебно– воспитательного процесса, предоставления 

дополнительных образовательных услуг, организации 

культурно – спортивного досуга подростков, проживаю-

щих в микрорайоне школы. 

Материально-техническая база соответствует типу обра-

зовательной программы учреждения. 

Администрацией школы проведена аттестация рабочих 

мест по условиям труда директора, зам. директоров по УР 

и ВР, учитель информатики, учителя, технических работ-

ников (69ед.). 

В школе имеется актовый зал площадью 273 кв.м, обору-

дованный мультимедиа – комплектом, музыкальной аппа-

ратурой и экраном. 

 

№ Кабинеты, спортзалы Кол-во Оснащенность 

учебных кабинетов 

оборудованием и 

техническими 

средствами обуче-

ния в % отношении 

1 2 3 4 

1 Кабинеты нач.школы 25 100% 

2 Каб.рус.яз. 3 100% 

3 Каб.тат.яз. 3 100% 

4 Каб.математики 3 100% 

5 Каб.физики 1 100% 

6 Каб.химии 1 100% 

7 Каб. биологии 1 100% 

8 Каб. географии 1 100% 

9 Каб.англ.яз. 6 100% 

10 Каб.информатики 1 100% 
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11 Каб. истории 1 100% 

12 Каб технологии 2 100% 

13 Спорт.залы 1 100% 

14 Хореография 1 100% 

15 Актов.зал. 1 100% 

16 Методический каб. 1 100% 

В спортивном зале школы организованы учебные занятия 

по различным видам спорта. Во второй половине дня уча-

щимся предоставлена возможность заниматься в спортив-

ных секциях. Площадь спортивных залов составляет в об-

щей сложности 577,8 кв.м. Оснащенность спортивных за-

лов обеспечивает выполнение полной программы по фи-

зическому воспитанию 

 

Информация об оснащенности спортивного зала. 

 

№ Наименование Наличие данного обору-

дования или инвентаря 

1 Мяч баскетбольный 15 шт. 

2 Мяч волейбольный 15 шт. 

3 Мяч футбольный 10 шт. 

4 Мячи для метания 

литые 

10 шт. 

5 Щиты баскетболь-

ные нестандартные 

2 шт. 

6 Сетка волейбольная 2 шт. 

7 Волейбольные 

стойки 

2 шт. 

8 Стойка для бадмин-

тона передвижная 

1 

9 Навесные перекла-

дины 

13 шт. 

10 Обручи гимнастиче-

ский 

20 шт. 

11 Скакалки 30 шт. 
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12 Гимнастические 

скамейки 

10 шт. 

13 Секундомеры 4 шт. 

14 Лыжи 90 шт. 

15 Ботинки лыжные 90 шт. 

16 Палки лыжные 90 шт. 

17 Гимнастические 

маты 

15 шт. 

18 Мячи набивные 10 шт. 

19 Столы теннисные 3 шт. 

20 Набор теннисный 10 шт. 

21 Брусья 1 шт. 

22 Канат для лазанья 1 шт. 

23 Сетки футбольные, 

теннисные, 

баскетбольные, для 

бадминтона 

10 шт. 

24 Ракетки бадминтон 30 шт. 

25 Воланы 30 шт. 

26 Козел гимнастиче-

ский 

1 шт. 

27 Стенка гимнастиче-

ская 

8 шт. 

28 Гранаты для мета-

ния 

8 шт. 

 

В школе имеется 1 медицинский кабинет. 

Наименование оборудования Количество 

(шт) 

Холодильник фармацевтический 2 шт. 

Весы напольные медицинские элек-

тронные 

1 шт. 

Облучатель – бактерицидный настен-

ный 

2 шт. 

Прибор для измер. давления цифровой 1 шт. 
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Таблица для определения остроты зре-

ния. 

1 шт. 

Бикс большой 1 шт. 

Бикс маленький 1 шт. 

Ростомер. 1 шт. 

Ширма. 1 шт. 

Сумка холодильник. 1 шт. 

Шкафы медицинские 3 шт. 

Столики процедурные 3 шт. 

Ведро педальное. 1 шт. 

Лотки почкообразные 3 шт. 

Кушетка медицинская 2 шт. 

Шкафы для мед. документации 2 шт. 

Шкаф для одежды 1 шт. 

Столы рабочие 2 шт. 

Сумка для неотложной помощи 1 шт. 

Медикаменты посимптомные + 

Мед. инструменты (пинцеты, ножницы) 2 пинцета,  

2 ножницы. 

Емкости для дез. растворов. 3 шт. 

Раковина 3 шт. 

Укладки, противопедикулезная, при 

аварийных 

ситуациях. 

1 шт. 

Термометры мед., шпателя, перчатки 

мед. и др. 

+ 

Инвентарь и дез. средства для генераль-

ной и ежедневной 

уборки. 

+ 

 

Перечень оборудования, имеющееся в учебных кабинетах 

 Наименование Коли-

чество 

Интерактивная доска Mimio board 78 47 
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Видеопроектор Hitachi CP – CX 301n 49 

Ноутбук - Dell Inspiron 3552 22 

МФУ Epson WF-M5690 DWF 35 

Рабочее место учителя (системный блок, мони-

тор, клавиатура, мышь, колонки, микрофон) 

48 

 

Материально-техническое оснащение по предметам 

№ 

п/

п 

Необходимое матери-

ально-техническое обслу-

живание 

Необходи-

мое коли-

чество 

средств/ 

имеюще-

еся в нали-

чии 

Сроки со-

здания 

условий в 

соответ-

ствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

Информатика 

1. Проектор 1 шт. 2021 

2. Интерактивная доска 1 шт.  

3. Классная доска с набором 

приспособлений для 

крепления 

1 шт.  

4. Парты 15 шт.  

5. Стулья 30 шт.  

6. Рабочее место ученика 

(системный блок, мони-

тор, клавиатура, мышь, 

наушники) 

15 шт.  

7. Стол учительский 1 шт.  

8. Рабочее место учителя 

(системный блок, мони-

тор, клавиатура, мышь, 

колонки, микрофон) 

1 шт.  
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9. Шкаф для хранения

 учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий 

3 шт.  

10

. 

Уголок по технике без-

опасности 

1 шт.  

11

. 

Уголок сегодня на уроке 1 шт.  

12

. 

Многофункциональное 

устройство (принтер, ска-

нер, ксерокс) 

1 шт.  

Физика 

1. Комплект технических 

средств обучения, компь-

ютер с мультимедиа про-

ектором и интерактивной 

доской 

+ 2021 

2. Противопожарный инвен-

тарь и аптечка с набором 

перевязочных средств и 

медикаментов 

+  

3. Инструкция по правилам 

безопасности труда для 

обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа 

по правилам безопасно-

сти труда. 

+  

4. Таблицы со шкалой элек-

тромагнитных волн, таб-

лица приставок и единиц 

СИ, физические постоян-

ные таблицы со шкалой 

электромагнитных волн, 

таблица приставок и еди-

ниц СИ, физические по-

стоянные 

+  
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5. Плотные шторы

 или рольставни с 

электроприводом 

+ 2021 

6. Специальная смежная

 комната — лабо-

рантская  для 

 хранения 

демонстрационного

 оборудования и под-

готовки опытов 

+  

7. Таблицы со шкалой элек-

тромагнитных волн, таб-

лица приставок и единиц 

СИ, физические постоян-

ные, плакаты УМК 

+  

8. Картотека с заданиями 

для индивидуального обу-

чения, организации само-

стоятельных работ обуча-

ющихся, проведения кон-

трольных работ 

+  

9. Комплект тематиче-

ских таблиц по

 всем 

+  

 разделам школьного

 курса физики, 

портретами выдающихся 

физиков 

  

10

. 

Стол учительский 1 шт, 

демонстрационный 1шт 

+  

11

. 

Парты ученические 15 шт +  

12

. 

Стулья ученические 30 шт 

, стул учителя 1 шт 

+  

13 Классная доска + 2021 
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История России, Всеобщая история, обществознание 

1. компьютер 1 шт.  

2 Интерактивная доска 1 шт. 2021 

3 парты 15 шт.  

4 Стулья 30 шт.  

5 Классная доска 1 шт.  

6. Мультимедийный проек-

тор 

+ 2021 

7 Учительский стол 1 шт.  

8 Учительский стул 1 шт.  

9 Шкаф универсальный 5шт.  

10 Компьютер  2018 

11 колонки 2  

Иностранный (английский) язык 

1. компьютер +  

2. Интерактивная доска + 2021 

3. парты 10 шт.  

4. Стулья 20 шт.  

Математика 

1. Рабочее место учителя 

(системный блок, мони-

тор, клавиатура, мышь, 

колонки, микрофон) 

+  

2. интерактивная доска +  

3. комплект чертёжных ин-

струментов: линейка, 

транспортир, угольник, 

циркуль. 

+  

 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является 

открытой педагогической системой, сформированной на 
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основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекомму-

никационных средств и педагогических технологий, га-

рантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое каче-

ство, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной органи-

зации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на государственном языке Российской Федера-

ции (языке реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования), из расчета не ме-

нее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и 

научно-популярная литература, справочно-библиографи-

ческие и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультиме-

дийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, 

прошедшие в установленном порядке процедуру верифи-

кации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинемато-

графа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

 технические средства, обеспечивающие функциониро-

вание информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функци-

онирование информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования ин-

формационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность:  
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 достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной 

пробы, практическую подготовку, систему кружков, клу-

бов, секций, студий с использованием возможностей орга-

низаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессионально-производ-

ственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся, включающей овладение ключевыми компетенци-

ями, составляющими основу дальнейшего успешного об-

разования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравствен-

ных ценностей обучающихся, основ их гражданственно-

сти, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образова-

тельных планов обучающихся, обеспечения их эффектив-

ной самостоятельной работы при поддержке педагогиче-

ских работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования со-

циальной среды населенного пункта, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-

лизации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 
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 формирования у обучающихся экологической грамот-

ности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) с учетом особенностей развития субъекта Рос-

сийской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой ком-

петентности; 

 эффективного управления организацией с использова-

нием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда ор-

ганизации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах по-

средством сайта (портала) образовательной организации: 

(указывается сайт (портал), где размещена соответ-

ствующая информация);  

 формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти ра-

боты; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образова-

тельного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки ре-

зультатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
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применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда поз-

воляет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети орга-

низации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследователь-

ской и творческой деятельности в сети образовательной 

организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, со-

браниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием. 

В случае реализации программы основного общего обра-

зования, в том числе адаптированной с применением 

электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронной информационно-образо-

вательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникацион-

ной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образо-

вательной среды требует соответствующих средств ИКТ и 

квалификации работников, ее использующих и поддержи-

вающих. 

Функционирование электронной информационно-образо-

вательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации.  
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Информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает реализацию особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации 

адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено 

в таблице . 

Характеристика информационно-образовательной 

среды 

№ 

п/п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной 

среды 

Нали-

чие  

компо-

нентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в слу-

чае полного 

или частично 

отсутствия 

обеспеченно-

сти) 

1. Учебники в печатной 

и (или) электронной 

форме по каждому 

предмету, курсу, мо-

дулю обязательной 

части учебного 

плана ООП ООО в 

расчете не менее од-

ного экземпляра 

учебника по пред-

мету обязательной 

части учебного 

плана на одного обу-

чающегося 

имеется  
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2. Учебники в печатной 

и (или) электронной 

форме или учебные 

пособия по каждому 

учебному предмету, 

курсу, модулю, вхо-

дящему в часть, фор-

мируемую участни-

ками образователь-

ных отношений, 

учебного плана ООП 

ООО в расчете 

не менее одного эк-

земпляра учебника 

по предмету обяза-

тельной части учеб-

ного плана на одного 

обучающегося 

имеется  

3. Фонд дополнитель-

ной литературы ху-

дожественной 

и научно-популяр-

ной, справочно-биб-

лиографических, пе-

риодических изда-

ний, в том числе спе-

циальных изданий 

для обучающихся с 

ОВЗ 

имеется  

4. Учебно-наглядные 

пособия (средства 

обучения):  

имеется  
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натурный фонд 

(натуральные 

прродные объекты, 

коллекции про-

мышленных мате-

риалов, наборы 

для экспериментов, 

коллекции народ-

ных промыслов 

и др.);  

модели разных ви-

дов; 

печатные средства 

(демонстрацион-

ные: таблицы, ре-

продукции портре-

тов и картин, аль-

бомы изобразитель-

ного материала 

и др.; раздаточные: 

дидактические кар-

точки, пакеты-ком-

плекты докумен-

тальных материа-

лов и др.);  

экранно-звуковые 

(аудиокниги, фоно-

хрестоматии, ви-

деофильмы),  

мультимедийные 

средства (электрон-

ные приложения к 

учебникам, аудио-

записи, видео-
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фильмы, электрон-

ные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

5. Информационно-об-

разовательные ре-

сурсы Интернета 

(обеспечен доступ 

для всех участников 

образовательного 

процесса) 

имеется  

6. Информационно-те-

лекоммуникацион-

ная инфраструктура 

имеется  

7. Технические сред-

ства, обеспечиваю-

щие функционирова-

ние информационно-

образовательной 

среды  

имеется  

8. Программные ин-

струменты, обеспе-

чивающие функцио-

нирование информа-

ционно-образова-

тельной среды 

имеется  

9. Служба технической 

поддержки функцио-

нирования информа-

ционно-образова-

тельной среды 

имеется  

 


