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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №37» Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – МБОУ «СОШ №37» НМР РТ) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы, с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

МБОУ «СОШ №37» НМР РТ.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «СОШ №37» НМР РТ, а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
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школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
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детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
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телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый.  

Основная образовательная программа является стратегическим руководством для 

траектории обучения и воспитания и предназначена 

Учащимся и их 

родителям 

(законным 

представителям) 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности;  

- для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

Учредителю и 

органам управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
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развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Иностранный язык (немецкий)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 
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исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
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социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне образования.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить:  

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

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

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

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

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

• сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1.2.5.1.1 Русский язык.  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 
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анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 

– для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности 

к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
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самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

1.2.5.1.2. Литература. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.2. Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

1.2.5.2.1. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий родного языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.5.2.2. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

1.2.5.4.1. История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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1.2.5.4.2. Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.5.4.3. География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подходакак 

основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном,многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний оцелостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,основных этапах 

ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и вотдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

иинструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географическихзнаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации кусловиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природныхстихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

квозникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различныхтерриториях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологическицелесообразного поведения в окружающей среде. 

1.2.5.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
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формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

1.2.5.5.1. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости  справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 
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12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.7. Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития;  

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» 

должны отражать: 

1.2.5.7.1.Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

1.2.5.7.2. Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

1.2.5.7.3. Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 
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основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

1.2.5.8. Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

1.2.5.8.1. Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
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7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

1.2.5.8.2. Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.9. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и  культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

1.2.5.10.1. Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 
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5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальныеспособности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.2.5.11.Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

  



32 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования  

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
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базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 
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наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе 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. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

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, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

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 индивидуального проекта. 

Итоговый 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.); 

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; 
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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 ИП отражены в Положении об итоговом 

индивидуальном проекте 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

1.3.2.1. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

По русскому языку: 

Оценка устных ответов учащихся 

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

и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

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

языка. 
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

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

формулировке правил; 

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

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

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

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка письменных работ 

за диктант: 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: 

– для V класса — 90—100 слов, 

– для VI класса — 100—110 слов, 

– для VII класса — 110—120 слов, 

– для VIII класса — 120—130 слов, 

– для IX класса — 130—140 слов. 

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на ещё не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло) , «мемля» 

(вместо земля). 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
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отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационныхошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается 

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 ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: 

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

выставлять данную оценку. 

Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 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, выставляются две оценки отдельно за каждый, 

вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

«5»      ученик выполнил все задания верно; 

«4»      ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

«3»      выполнено не менее половины заданий; 

«2»      выполнено менее половины заданий. 

Примечание: 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать: 

в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограммы, 

в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы, 

в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, 

в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: 

в V классе — не более 5 слов, 

в VI—VII классах — не более 7 слов, 

в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 
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До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15—20 слов, 

для VI класса — 20—25 слов, 

для VII класса — 25— 30 слов, 

для VIII класса — 30—35 слов, 

для IX класса — 35—40 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

«5»      ошибки отсутствуют 

«4»      1 – 2 ошибки 

«3»      3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки…» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с 

тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не…; Не кто иной, как …; Ничто иное не…; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) 

считаются за одну ошибку. 
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К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны 

с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным 

ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы 

слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова – определения 

спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или его 

фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки считаются 

за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 

Описки – это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, – самое грибное место в округе 

или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: 

в V классе — 100—150 слов, 

в VI классе — 150—200 слов, 

в VII классе — 200—250 слов, 

в VIII классе — 250—350 слов, 

в IX классе — 350—450 слов. 
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Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 

в V классе — 0,5—1,0 страницы, 

в VI классе — 1,0—1,5, 

в VII классе — 1,5—2,0, 

в VIII классе — 2,0— 3,0, 

в IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

– богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. 

Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 
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Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также 

к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются: 

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 грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количествуслов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости) оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень 

выполнения контрольных работ). 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, 

отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2». 

По литературе  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса. 

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

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 
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4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретиколитературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее, обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по 
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теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

- обнаруживается владение основами письменной речи;в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на факты; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

По родному языку  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по родному языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следящими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

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

самостоятельно 

составленные;  

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после 

замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «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. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

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

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

урока. 

Оценка сочинений 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий 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 относиться как к сугубо примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит 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 (кроме выставления оценки «5»). 

С помощью сочинений проверяются: 

умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и 

задачей высказывания; 

соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность. Обе оценки считаются оценками по 

родному языку.  

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5»: 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану  

жди без него). 

Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

объема изученных грамматических 

сведений и сведенийпо стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы) 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 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 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 
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В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых 

недочетов. 

Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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 пунктуационныеошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

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

1.   Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложениямыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

П р и м е ч а н и е : 

Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую 

оценку за сочинение на 1 балл 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте 2 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 

учитываются: 

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 грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количествуслов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 
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Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости) оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень 

выполнения контрольных работ). 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, 

отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2». 

 

По родной литературе  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса. 

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

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

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

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретиколитературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее, обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по 

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

выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

- обнаруживается владение основами письменной речи;в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на факты; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

По английскому языку 

Аудирование 
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Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного 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 требованиям для каждого класса. 

Говорение 

        Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

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

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценивание письменной речи учащихся 

За письменные работы (контрольные работы, лексико-грамматические 

контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ  Оценка «3»  Оценка «4»  Оценка «5» 

Контрольные работы  От 50% до 69%  От 70% до 89%  От 90% до 100% 
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Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74%  От 75% до 94%  От 95% до 100% 

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 задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

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

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует по поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка.  

Практически нет ошибок. Соблюдается 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 пониманию текста (допускается 

не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок или/и не более двух негрубых 

орфографических и пунктуационных ошибок) 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом 

норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
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Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

По немецкому языку 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного 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 требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

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

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 
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объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценивание письменной речи учащихся 

За письменные работы (контрольные работы, лексико-грамматические 

контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ  Оценка «3»  Оценка «4»  Оценка «5» 

Контрольные работы  От 50% до 69%  От 70% до 89%  От 90% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74%  От 75% до 94%  От 95% до 100% 

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 задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

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

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует по поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку);  

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка.  

Практически нет ошибок. Соблюдается 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 пониманию текста (допускается 

не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок или/и не более двух негрубых 

орфографических и пунктуационных ошибок) 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом 

норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
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препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

По математике 

Оценка устных ответов учащихся по математике: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой учебников; 

изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

ИЛИ в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 



53 

 
 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков». 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

По информатике 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

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

графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, 

не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если: 

• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если: 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

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

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 
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• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

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

Оценка «4» ставится, если: 

• ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

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

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

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

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

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

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

• допустил не более 20% неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Оценка «2» ставится, если: 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

По истории, обществознанию 

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа 

с большой затратой времени, а также самостоятельные работы учащихся с заданиями, 

требующими развернутого ответа, и контрольные работы по теме. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 
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Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному 

курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его 

конкретным примером из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинноследственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При оценке тестовых заданий все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей:  

Отметка Процент выполнения задания 

«5» 90% и более 

«4» 75-89%% 

«3» 51-74%% 

«2» менее 50% неудовлетворительно 

 

Общая классификация ошибок  
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1. Незнание определения основных понятий, исторических дат и событий,  

2. Неумение выделить в ответе главное;  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

4. Неумение делать выводы и обобщения;  

5. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

6. Неумение пользоваться документами, первоисточниками, учебником и справочниками;  

7. Нарушение техники безопасности;  

8. Небрежное отношение к учебным материалам.  

Недочетами являются:  

1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения наблюдений, 

заданий;  

2. Ошибки в вычислениях;  

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной;  
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неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления;  

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

отдельные нарушения последовательности операций при проведении эксперимента, не 

приводящие к неправильному результату;  

неточности при нахождении объекта на карте.  

 

Характеристика цифровой отметки.  

«5» уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 

4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала.  

«3» достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса.  

«2»  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Критерии и нормы устного ответа по истории, обществознанию 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует 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.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 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 вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

По основам духовно-нравственной культуры народов России 

Оценка «5»  

Материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни 

Оценка «4»  
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В усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности 

Оценка «3»  

В усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные 

умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки 

Оценка «2» 

Основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

По географии 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с 

небольшими недочетами). Обучающийся:  

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.  

3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

ответ строит в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

5. Умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

нестандартных задач, 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.  

7. Показывает хорошее знание карты и использование ее во время ответа.  

Отметка «4»  
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 

1. Показывает знания всего изученного программного материала.  

2. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

3. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 
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4. В основном правильно дает определения понятий.  

5. Ответ  обучающегося самостоятельный. 

6. Связно и последовательно излагает материал; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски.  

7. Показывает понимание основных географических взаимосвязей и явлений. 

8. Знает карту и умеет ею пользоваться.  

9. При решении географических задач делает второстепенные ошибки, не влияющие на 

результат. 

10. Соблюдает основные правила культуры устной речи, использует в речи  научные 

термины. 

Отметка «3» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент решения).  

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает бессистемно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6. 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. 

7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том числе главное) или воспроизводит 

содержание текста учебника, допуская одну-две грубые ошибки.  

8. Имеет скудные географические представления, преобладают формалистические знания. 

9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

10. Географические связи устанавливает только при помощи наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз отработанная 

задача. 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Допускает грубые ошибки в знании карты и использовании ее при ответе.  

Оценка тестовых заданий 

Отметка «5» 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с 

небольшими недочетами). Выполнено правиль 90-100% заданий 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 или 2 недочета, 

никак не влияющих на результат.  



60 

 
 

Отметка «4» 

Решение с  ошибками и с небольшими недочетами, полностью самостоятельное. 

Выполнено правиль 70-89% заданий 

Отметка «3» 

Частично успешное решение. 50-69% правильно выполненных заданий 

Отметка «2» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 1-49% 

правильно выполненных заданий 

Оценка за географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры 

карты или географических понятий). 

Отметка «5»  
Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с 

небольшими недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 или 2 недочета, 

никак не влияющих на результат. 90-100%  

Отметка «4»  
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 70-100% 

правильно выполненных заданий. 

Отметка «3»  
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент решения). 50-69% правильно выполненных 

заданий 

Отметка «2»  
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз отработанная 

задача. 1-49% правильно выполненных заданий 

 

Оценка за письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

Отметка «5»   
Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с 

небольшими недочетами.)  

1. Работа выполнена обучающимся полностью самостоятельно, в полном объеме и с 

соблюдением необходимой последовательности изложения материала и результатов 

деятельности. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самим обучающимся 

Отметка «4»  
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно.  

2. Допускает отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике географического объекта и т.д.).  

3. Использует указанные учителем источники знаний и показывает умение работать с ними 

самостоятельно.  

4. Показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

5. Допускает неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3»  
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Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент решения).  

1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу ребят.  

2. На выполнение работы затрачивает времени больше отведенного на уроке или получает 

возможность доделать работу дома.  

3. Показывает знания теоретического материала, но испытывал затруднения при 

самостоятельной работе с источниками информации и географическими инструментами. 

Отметка «2»  
Неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. Не 

достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз отработанная 

задача.  

1. Оказался совершенно не подготовленным к выполнению этой работы: обнаружил плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых практических навыков и 

умений.  

2. Полученные результаты не позволяют обучающемуся сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. 

3. Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 

Оценка за работу с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5»   
Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с 

небольшими недочетами). Выполнено правильно 90-100% заданий 

1. Самостоятельно, правильно и полно отбирает источники информации, рационально 

использует их в определенной последовательности.  

2. Умело использует источники географической информации при решении нестандартных 

задач.  

3. Самостоятельно выполняет и формулирует выводы на основе практической 

деятельности. 

4. Аккуратно и в соответствии с требованиями оформляет результаты проделанной работы.  

Отметка «4»  
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 

Выполнено правильно 70-80% заданий 

Полностью самостоятельно выполняет работу. 

2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает источники необходимой информации. 

Допускает неточности в их использовании, существенно не влияющие на результат 

проделанной работы. 

3. Допускает несущественные неточности в содержании работы или формулировке 

выводов, при оформлении результатов проделанной работы. 

Отметка «3»  
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент решения).  Выполнено правильно 50-70% 

заданий 

1. Правильно использует основные источники знаний. 

2. Неаккуратно оформляет результаты работы. 

3. Допускает неточности в содержании работы или формулировке выводов, а так же 

ошибки, существенно не влияющие на результат проделанной работы. 

Отметка «2»  
Неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. Не 

достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз отработанная 

задача. Выполнено правильно 1-49% заданий. 

1. Не умеет отбирать и использовать основные источники знаний. 
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2. В выполнении задания и в оформлении работы допускает ошибки, существенно 

влияющие на результат проделанной работы. 

3. Неаккуратно и с ошибками оформляет 

 

По физике 

Нормы оценок за лабораторную работу 

Оценка «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 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 (для 8-10 классов). 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

Оценки за устный ответ  

Оценка «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. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

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

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

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

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

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

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

задач, требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

В письменных контрольных работах также учитывается, какую 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»: 
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работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом дветри несущественные. 

Отметка «2» 

работа выполнена меньше чем наполовину илисодержит, несколько существенных ошибок. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчётах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

По химии 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной последовательности, 

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

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного материла, 

допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

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

но не рациональным способом, 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции). Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Отметка «5»: 
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работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

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

веществами и приборами, 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно, 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

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

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно, 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

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

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка письменных контрольных работ 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: 

допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину, 

имеется несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу 

корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

По биологии 

Оценка за устный ответ  
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Отметка «5»: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала;  

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины, теорий, взаимосвязи; раскрыты биологические явления, закономерности; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

подтверждает ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; устанавливает межпредметные и внутрипредметные 

связи (на основе ранее приобретённых знаний); 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне. 

Отметка «4»: 

показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений; 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно); 

подтверждает ответ конкретными примерами, фактами; устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника. 

Отметка «2»  

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

научно, грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

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

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 
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Отметка «2»: 

не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Учитель должен учитывать: 

правильность выполнения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

Отметка «5»: 

правильно по инструктивной карте выполнено задание, проведено наблюдение; выделены 

существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и 

выводы. 

Отметка «4»: 

правильно по инструктивной карте выполнено задание, проведено наблюдение; выделены 

второстепенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения; 

допущена небрежность в оформлении работы. 

Отметка «3»: 

допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдения по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-

4) в оформлении наблюдений и выводов опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы или в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению 

с указанными выше нормами. 

Оценка проекта. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 
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Тестирование 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

По музыке 

Функция оценки – учет знаний. 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «5» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; или проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

нет интереса, эмоционального отклика; 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

По изобразительному искусству 

Оценка «5» 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

верно решает композицию рисунка, то есть гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 
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По технологии 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
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неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ 

«5» ставится, если обучаемым: 

творчески планируется выполнение работы; 

самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняется задание; 

умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

правильно планируется выполнение работы; 

самостоятельно используется знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и  другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

не могут правильно спланировать выполнение работы; 

не могут использовать знания программного материала; 

допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

По физической культуре 

 

Оценка успеваемости включает в себя качественные и количественные показатели:  

уровень соответствующих знаний,  

степень владения двигательными умениями и навыками,  

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность,  

выполнение учебных нормативов.  

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: 

Оценка «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. 
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Оценка «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. 

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть, выставляется на основании данных текущего учета. 

Оценка за год выставляется на основании среднеарифметической оценки за все четверти.  

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 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: 

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; 
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дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.  

5 класс 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1  Бег 30 м.(сек)  5.3  5.6  5.9  5.4  5.8  6.1 

2  Бег 60 м.(сек)  10.4  11.2  11.8  10.8  11.4  12.3 

3  Бег 100 м (сек)  15.9  16.8  17.7  16.2  17.2  18.3 

4  Бег 1000 м. (мин)  4.20  4.30  4.40  5.10  5.30  5.45 

5  Метание на дальность (м.)  27  22  18  17  15  12 

6  Прыжок в длину с места (см)  165  160  145  155  150  145 

7  Вис (сек)  22  20  16  19  17  15 

8  
Сгибание рук в упоре лежа (количество 

раз)  
21  19  17  12  11  9 

9  
Поднятие туловища с положения лежа 

(количество раз)  
17  15  12  16  14  12 

10  Подтягивание (количество раз)  5  3  2  14  9  7 

11  Челночный бег 3*10 (сек)  8.2  8.7  9.6  8.5  9.4  10.0 

12  Прыжок через скакалку (количество раз)  95  85  70  115  105  90 

13  Прыжок в высоту (см)  105  95  85  90  80  70 

14  Прыжок в длину с разбега (см)  300  260  220  260  220  180 

15  Метание в цель (количество раз)  4  3  2  3  2  1 

16  Метание набивного мяча 1 кг. (см)  360  310  270  350  275  235 

17  Челночный бег 4*9 (сек)  11.0  11.2  11.4  11.6  11.8  12.0 

6 класс 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1  Бег 30м. (сек)  5,0  6,0  6,5  5,2  6,2  7,2 

2  Бег 60м. (сек)  9,8  10,4  11,1  10,3  10,6  11,2 

3  Бег 1000м (мин, сек)  4,18  4,22  4,28  5,0  5,10  5,20 

4  Метание на дальность (м)  35  30  25  23  20  15 

5  Прыжок в длину с места  175  173  165  165  160  155 

6  Вис (сек)  26  24  21  23  21  19 

7  Сгибание рук в упоре лежа  23  21  18  13  11  9 

8  
Поднятие туловища с положения 

лежа за 30 сек  
18  17  15  17  15  13 

9  Подтягивание (количество раз) 7  5  4  17  14  9 

10  Челночный бег 4/9 \сек\  10,8  11,0  11,2  11,0  11,6  12,0 

11  Прыжок через скакалку 1 мин \раз\  105  95  80  125  115  100 

12  Бег 100 м.\сек  14,8  6,4  17,1  15,5  16,6  18,4 

13  Наклон \см\  +8  +6  +4  +12  +11  +9 

14  
Метание в горизонтальную цель с 8 метров 

5 попыток  
4  3  2  3  2  1 

15  
Метание в вертикальную цель с 8 метров 5 

попыток  
4  3  2  3  2  1 
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16  Прыжок в высоту  110  95  85  100  85  75 

17  Поднимание туловища 1 мин \раз\  40  36  30  30  28  20 

18 Метание набивного мяча 1 кг. \см\  430  350  305  425  355  315 

7 класс 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1  Бег 30м. (сек)  5,0  6,0  6,5  5,2  6,2  7,2 

2  Бег 60м. (сек)  9,8  10,4  11,1  10,3  10,6  11,2 

3  Бег 1000м (мин, сек)  4,18  4,22  4,28  5,0  5,10  5,20 

4  Метание на дальность (м)  35  30  25  23  20  15 

5  Прыжок в длину с места  175  173  165  165  160  155 

6  Вис (сек)  26  24  21  23  21  19 

7  Сгибание рук в упоре лежа  23  21  18  13  11  9 

8  
Поднятие туловища с положения 

лежа за 30 сек  
18  17  15  17  15  13 

9  Подтягивание (количество раз) 7  5  4  17  14  9 

10  Челночный бег 4/9 \сек\  10,8  11,0  11,2  11,0  11,6  12,0 

11  Прыжок через скакалку 1 мин \раз\  105  95  80  125  115  100 

12  Бег 100 м.\сек  14,8  6,4  17,1  15,5  16,6  18,4 

13  Наклон \см\  +8  +6  +4  +12  +11  +9 

14  
Метание в горизонтальную цель с 8 метров 

5 попыток  
4  3  2  3  2  1 

15  
Метание в вертикальную цель с 8 метров 5 

попыток  
4  3  2  3  2  1 

16  Прыжок в высоту  110  95  85  100  85  75 

17  Поднимание туловища 1 мин \раз\  40  36  30  30  28  20 

18 Метание набивного мяча 1 кг. \см\  430  350  305  425  355  315 

8 класс 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1  Бег 30м. (сек)  4,8  5,8  6,3  5,0  6,0  6,4 

2  Бег 60м. (сек)  9,4  10,2  11,0  9,8  10,4  11,2 

3  Бег 1000м (мин, сек)  4,15  4,20  4,25  4,48  5,05  5,10 

4  Метание на дальность (м)  38  32  28  26  21  17 

5  Прыжок в длину с места  200  175  150  190  170  140 

6  Вис (сек)  30  28  24  24  23  19 

7  Сгибание рук в упоре лежа  27  26  18  14  13  12 

8  
Поднятие туловища с положения 

лежа за 30 сек  
19  18  17  18  17  14 

9  Подтягивание (количество раз) 8  5  4  19  15  11 

10  Челночный бег 4/9 \сек\  10,4  10,7  11,0  10,8  11,0  11,5 

11  Прыжок через скакалку 1 мин \раз\  115  105  90  130  120  105 

12  Бег 100 м.\сек  14,2  16,0  17,3  14,8  16,4  17,4 

13  Наклон \см\  9  7  5  13  12  10 

14  Метание в горизонтальную цель с 8 метров 4  3  2  3  2  1 
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5 попыток  

15  
Метание в вертикальную цель с 8 метров 5 

попыток  
4  3  2  3  2  1 

16  Прыжок в высоту  115  100  90  105  90  80 

17  Поднимание туловища 1 мин \раз\  45  40  35  35  30  25 

18 Метание набивного мяча 1 кг. \см\  455  415  390  475  395  345 

9 класс 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1  Бег 30м. (сек)  4,6  5,6  6,0  4,8  5,8  6,3 

2  Бег 60м. (сек)  9,2  10,0  10,8  9,6  10,2  11,0 

3  Бег 1000м (мин, сек)  4,00  4,10  4,15  4,38  5,00  5,20 

4  Метание на дальность (м)  42  36  32  29  25  20 

5  Прыжок в длину с места  210  185  160  200  180  150 

6  Вис (сек)  35  30  28  26  20  18 

7  Сгибание рук в упоре лежа  33  28  25  24  20  17 

8  
Поднятие туловища с положения лежа 30 

сек  
25  20  17  22  19  16 

9  Подтягивание \раз\  12  8  6  23  19  15 

10  Челночный бег 4/9 \сек\  10,0  10,4  11,0  10,5  10,8  11,3 

11  Прыжок через скакалку 1 мин \раз\  125  115  100  135  125  115 

12  Наклон \см\  11  9  6  15  14  12 

13  Прыжок в высоту  135  120  110  120  110  90 

14  Поднимание туловища 1 мин \раз\  55  50  2  3  2  1 

15  Метание набивного мяча 1 кг. \см\  455  415  2  3  2  1 

 

Оценивание учащихся с ОВЗ или временно освобожденных.  

К учащимся временно освобожденным, учащимся с ОВЗ и инвалидам применяется 

индивидуальный и дифференцированный подход. Оценка ставится:  

за выполнение упражнений, которые рекомендованы в медицинских справках,  

за выполнение творческих заданий (составление и разгадывание кроссвордов, доклады, 

рефераты, составление и выполнение тестовых заданий на тему «Физкультура и спорт»),  

за ответы по теоретическим заданиям, предусмотренных рабочей программой и 

учебниками по физической культуре;  

за помощь в организации и проведении урока (судейство, организация мест для проведения 

спортивных и подвижных игр, соревнований и т.п.)  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти, полученных учеником за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность, 

уровень физической подготовленности. 

 

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. 
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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 

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, отраженных в портфолио, 

которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 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 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. 
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Структура «Портфолио» обучающегося основной школы 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На титульном 

листе должны быть представлены основные сведения об обучающемся и фотография 

обучающегося.  

Содержание и примерное название разделов:  

I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может 

представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего 

Портфолио, его автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно, начиная со 2 

класса, проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения.  

II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования.  

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, 

спортивных и художественных достижений, ведомости участия в различных видах 

деятельности (материалы стартовой диагностики, итоговых работ по отдельным предметам, 

комплексных работ)  

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования на различные виды деятельности учащегося. 

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, 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 каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и 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%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
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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 предметам обучающиеся 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.  

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). 

Приложение №4 «Положение о внутришкольном контроле» 

Приложение №5 «Положение о порядке текущего контроля успеваемости, проведения и 

формах  промежуточной аттестации учащихся, порядке выставления годовых отметок» 

Приложение №6 «Положение о внутренней системе оценки качества образования» 

 

1.3.4 Особенности оценки результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в рамках 

аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с нормативными документами о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

проведение аттестационных (экспертных) процедур предполагается на основе 

действующих тарифно-квалификационных характеристик. Для качественного проведения 

экспертизы аттестационная комиссия разрабатывает качественные и количественные 
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показатели оценки деятельности аттестуемого и определяет критерии соответствия 

аттестуемого заявленной квалификационной категории. 

Показатель - то, по чему можно судить о состоянии, развитии, ходе чего-либо, 

качественная или количественная характеристика какого-либо процесса (Словарь русского 

языка). 

Показатели могут быть частными, определяющими значение какой-либо одной величины, 

параметра, и комплексными, определяющими значение совокупности величин, всего 

процесса в целом. Комплексный показатель состоит из совокупности частных показателей. 

Критерий - (греч. kriterion - мерило) - отличительный признак, правило, на основании 

которого производится оценка или принимается решение (больше - меньше, соответствует 

– не соответствует и т.п. 

Критерии определяются членами экспертной группы в соответствии с целями экспертизы. 

Обычно критерий выражается через определенные показатели. Критерии могут быть: 

качественные (словесные, сравнительные) - «превышает требования должностной 

инструкции», «соответствует должностной инструкции», «существенно ниже, чем 

требуется в должностной инструкции»; 

количественные - числовые, балльные; 

бинарные (дихотомические) - «да-нет», «больше-меньше», «0-1». 

Школьная аттестационная комиссия проводит оценку компетентности аттестуемого 

работника на основе анализа документально зафиксированных результатов повышения его 

квалификации, а также участия в реализации планов работы учреждения (творческие 

отчеты, выступления на совещаниях, советах и семинарах и т.п.). Рассмотрение авторских 

разработок аттестуемого производится только на основе его личного желания предъявить 

собственные 

разработки для обсуждения. 

Оценка эффективности деятельности аттестуемого производится на основе 

сравнительного анализа документально зафиксированных результатов внутришкольного 

контроля, осуществляемого администрацией школы (собеседований, анализа выполнения 

должностной 

инструкции, результатов письменного или устного контроля и т.п.). 

Аттестуемые педагогические работники имеют право в дополнение к указанному перечню 

представить в школьную аттестационную комиссию любые документально 

зафиксированные результаты, подтверждающие его личную компетентность и 

эффективность его труда (результаты предметных олимпиад, конкурсов, соревнований его 

обучающихся, выступления, доклады на научно-практических конференциях и др.). 

Коммуникативная культура работника позволяет оценить такие его личные 

качества, как интеллигентность и общая культура, творческая инициатива и увлеченность, 

организаторские способности, доброжелательность и чуткость, порядочность и честность, 

требовательность, стремление и умение работать без конфликта, самообладание и 

выдержка, самокритичность, способность воспринимать критику, оптимизм и чувство 

юмора. 

Оценка проводится на основе собеседования с аттестуемым и анализа результатов, 

анкетирования коллег, учащихся, родителей. 

Аттестация как деятельность и процесс предполагает, прежде всего, понимание учителем 

эталонных требований, которые будут к нему предъявлены в ходе аттестации. Требования 

по оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности при присвоении 

квалификационной категории педагогическим работникам определены в методике 

Шадрикова В.Д. «Аттестация педагогических кадров как гарантия качества образования».  

1.3.5 Особенности оценки результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации. 

Она проводится на основании результатов итоговой оценки достижения планируемых 

резудьтатов освоенгия основной образовательной программы основного общего 
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образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализаций ООП ООО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данной процедуры является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достиженийвыпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора.  

Программа формирования и развития УУД определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.  

Функции универсальных учебных действий:  

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  

2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном 

обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности.  

3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Виды универсальных учебных действий:  

Личностные УУД.  

Регулятивные УДД.  

Познавательные УДД.  

Коммуникативные УДД. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного общего 

образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 5-9 

классов и является логическим продолжением программы формирования УУД в начальной 

школе.  

Программа развития УУД направлена на конкретизацию требований ФГОС основного 

общего образования к достижению метапредметных и личностных результатов 

применительно к особенностям образовательного процесса в МБОУ «СОШ №37» НМР РТ 

и служит основой для разработки рабочих программ всех школьных предметов, курсов.  

В широком смысле УУД – это умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
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социального опыта.  

В узком смысле УУД — это совокупность способов действий, способствующих 

самостоятельному усвоению новых знаний, формированию умений, включая организацию 

этого процесса.  

Функции:  

обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, понимание механизмов существования предметов 

и явлений; 

являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) объектов 

учебного познания; 

обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять образовательную 

деятельность, ставить цели, искать способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности.  

В развитии УУД в основной школе выделены четыре вида:  

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; готовность 

и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в т. ч. 

к выбору направления профильного образования; ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция); 

познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

практическое владение методами познания, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата; использование знаково-символических средств, логических 

действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; выдвижение 

гипотез и их обоснование и др.); 

коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с информацией, 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием 

прочитанного).  

Виды деятельности учащихся по формированию универсальных учебных действий 

Деятельность, 

направленная на 

развитие рефлексивных и 

личностных УУД 

Деятельность, 

направленная на развитие 

познавательных УУД 

Деятельность, 

направленная на развитие 

коммуникативных УУД 

Постановка целей учебной 

деятельности. 

 

Самоконтроль и 

самооценка.  

 

Выбор способов 

деятельности. 

 

Планирование содержания 

деятельности.  

 

Инициирование учебного 

взаимодействия с целью 

получения информации. 

Инициирование 

Анализ понятий. 

 

Установление аналогий. 

 

Классификация (в том 

числе, подбор критериев 

для классификации). 

 

Установление причинно-

следственных связей и 

построение логических 

заключений. 

 

Кодирование информации 

различными способами (из 

одного источника): 

Работа в группе, в паре. 

 

Организация и участие в 

совместных проектах. 

 

Участие в дискуссиях, 

круглых столах. 

 

Защита реферата. 

 

Выступление с сообщением, 

докладом с последующими 

ответами на вопросы. 

 

Презентация проекта. 

Постановка вопросов, 
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консультации у педагога.  

 

Корректировка способов 

деятельности. 

 

Планирование объема 

домашнего задания. 

 

Организация 

индивидуального рабочего 

места 

план (простой, сложный, 

тезисный, цитатный),  

конспект,  

таблица,  

схема, рисунок, кластер, 

символы. 

Переработка информации из 

нескольких источников:  

сообщение,  

реферат,  

доклад. 

Моделирование явлений и 

процессов. 

 

Преобразование одной 

формы кодирования 

информации в другую 

включение в диалог. 

Участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях) 

 

2.1.1. 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 создана рабочая группа, состоящая из директора школы, заместителя 

директора по учебной работе (УР), учителей-предметников, педагога-психолога, 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития 

УУД.  

Направления деятельности рабочей группы: 

разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 
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разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

На подготовительном этапе команда МБОУ «СОШ №37» НМР РТ проводит следующие 

аналитические работы:  

анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы 

по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

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 потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, 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 ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления 

и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, проводится 

ее доработка, проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Формы взаимодействия:  

педагогические советы; 

методические советы; 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно; 

онлайн-мероприятия; 

семинары, вебинары; 

открытые уроки, мастер-классы, внеурочные занятия; 

консультирование; 

тренинги и др. 
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2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

МБОУ «СОШ №37» НМР РТ в рамках своей основной образовательной программы 

определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося). 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 

два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 
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разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах:  

уроки одновозрастные и разновозрастные;  

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определенными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научное общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
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игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ 

других школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми исоответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

 • необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. (Положение о проетной деятельности) 

 

2.1.6. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Программа «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» составлена на основе 

требований государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
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освоения четырех междисциплинарных программ, в числе которых и программа: 

«Формирования ИКТ – компетентности обучающихся». 

Под ИКТ – компетентностью понимается: 

использование цифровых технологий в обучении. 

использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации. 

умения работать с информацией: обработка информации, получение и поиск информации, а 

также ее интерпретация. 

умение строить проектную и исследовательскую деятельность с помощью ИКТ. 

этика работы в информационно-коммуникационном пространстве (этикет). 

Цель междисциплинарной программы: создание условий для формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся на уровне основного общего образования. 

Задачи: 
формировать ИКТ- компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех без исключения учебных предметов; 

способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 

использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий; 

формировать навык использования информационно-образовательной среды обучающимися 

и педагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного общего 

образования должны формироваться навыки, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

2.1.6.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся». 

Программа «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» опирается на принцип 

преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при 

освоении обучающимися соответствующего раздела основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ООП НОО ООП ООО 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером  

Обращение с устройствами ИКТ. 

Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых 

данных. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных.  

Фиксация изображений и звуков. 

Обработка и поиск информации Обработка и поиск информации.  

Создание графических объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений.  

Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании. 

Создание, представление и 

передача сообщений. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Создание письменных сообщений.  

Создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений. 

Планирование деятельности, 

управление и организация. 

Планирование деятельности, управление и 

организация.  

Моделирование, проектирование и управление. 

Поиск и организация хранения информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 
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Таким образом, на уровнях освоения начального общего, а затем основного общего 

образования, обучающиеся: 

познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научаться 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные 

и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных, и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в интернете. 

научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически отноститься к информации и к выбору ее источника. Они 

научаться планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в основной школе. 

При освоении личностных действий формируется: 

критическое отношение к информации и избирательности ее восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий формируется: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

создание цифрового Портфеля достижений учащегося. 

При освоении познавательных учебных действий ИКТ играет ключевую роль в 

формировании таких общеучебных универсальных учебных действий, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых медиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования, система планируемых 

результатов МБОУ «СОШ №37» НМР РТ строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 



89 

 
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют в том, 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного материала. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Оценка достижений этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Планируемые результаты освоения междисциплинароной программы «Формирование 

ИКТ-компетентностей обучающихся» соответствуют основным этапам образовательного 

процесса на конец 5,6,7,8 и 9 классов 

Обращение с устройствами ИКТ 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью 

учителя.  

Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью 

учителя; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

системы и завершать работу в ней с помощью учителя; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использование м 

проводных и беспроводных технологий под присмотром учителя. 

6 класс Ученик научится: 

Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, 

запросы; 

Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации. 

7 класс Ученик научится: 

Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОО, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС 
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ОО: 

Использовать сканеры для воспроизведения графической информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной 

информации в виде наглядного, графического, текстового представления; 

Познакомит с устройствами 3Д сканера, возможностями его применения в 

процессе реализации учебных задач в соответствии с безопасными и 

эргономичными принципами работы в ним. 

8 класс Ученик научится: 

Участвовать в разработке структуры ИС ОО; 

Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вид 

мероприятия и пр.); 

Осуществлять трехмерное сканирование с помощью учителя . Наблюдать за 

проведением эксперимента с помощью 3Д сканирования, описывать объект 

наблюдения. 

9 класс Ученик научится: 

Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.п.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

 

Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Информатика», «Технология», а также внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента. 

Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя. 

6 класс Ученик научится: 
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Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки 

цифровых фотографий 

7 класс Ученик научится: 

Использовать результаты проведенных фиксаций изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; 

Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов. 

8 класс Ученик научится: 

Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; 

Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать средства ИКТ для создания цифрового Портфеля достижений по 

предмету. 

9 класс Ученик научится: 

Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделить для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

Осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

Распечатать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

Использовать возможности ИКТ в своей творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

 

Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметной области «Искусство», предметов «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функции заливки. 

6 класс Ученик научится: 

Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 
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особенностями; 

С помощью учителя подключать устройства сканирования. 

7 класс Ученик научится: 

Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; 

Общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, 

рефератов); 

Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

Вставлять диаграммы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в 

соответствии с его смыслом и содержанием. 

Ученик получит возможность научиться: 

Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и 

латинской клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов). 

8 класс Ученик научится: 

Печатать текст с элементами десятипальцевого метода печати, с использование 

слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту); 

Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру; 

Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию 

визуальном ряду; 

Подбирать стиль оформления текста в соответствии с его стилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 

Ученик получит возможность научиться: 

Печатать текс с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода на всех раскладках клавиатуры , повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в минуту). 

9 класс Ученик научится: 

Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

Использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках предметной 

области «Искусство», предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 

уроках с помощью графического планшета, редактировать геометрический 

объект с точки зрения его эстетического содержания и технического качества; 

Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, 
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задавать параметры диаграммам, изменять параметры диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 

технических средств (фото- и видео- камеры, микрофона), отбирать данную 

информацию с точки зрения эстетических параметров и технического 

качества. 

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с 

полученной деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс Ученик научится: 

Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе 

с помощью автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.п. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный раж изображений, в соответствии со смысловым 

содержанием ситуации. 

7 класс Ученик научится: 

Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

Использовать статистические данные для построения диаграмм различных 

видов на разных предметах. Выбирать вид диаграммы в соответствии с 

поставленной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов; 

Использовать приемы настройки различных видов анимации в слайдах, 

создавать анимированные исторические карты; 

Создавать несложные модели в виртуальной среде, познакомиться с 

возможностями 3Д сканера и его устройством. 

8 класс Ученик научится: 

Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов; 

Использовать хронологическую информацию и данные политической 

географии для составления специализированных карт с помощью 

компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать средства озвучивания в системе слайдов , осуществлять монтаж 

видеофрагментов; 

Под присмотром учителя осуществлять 3Д сканирование, анализировать 

полученные 3д модели; 

Создавать несложные модели трехмерных объектов. 

9 класс Ученик научится: 

Создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами 

Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать мультипликационные фильмы; 

Создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 
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Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика» а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Использовать микрофон во время выступления с помощью учителя 

6 класс Ученик научится: 

Самостоятельно использовать микрофон во время выступления. 

7 класс Ученик научится: 

Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звуков 

в системе слайдов; 

Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Самостоятельно использовать микрофоны во время выступления 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках представления 

творческой презентации по предмету. 

8 класс Ученик научится: 

Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов. 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать цифровой Портфель достижений по предмету, используя 

возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания 

материалов в рамках работы над Портфелем достижений. 

9 класс Ученик научится: 

Использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 

Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках предметной 

области «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию и отправлять данные виды сообщений одному или нескольким 

пользователям. 

Выделять главную идею сообщения 

6 класс Ученик научится: 

Выделять структуру сообщения 

Выделять фрагменты сообщения 

Ставить вопросы к сообщению 

7 класс Ученик научится: 

Использовать систему глобального позиционирования для вычисления 

расстояния между объектами, использовать полученные результаты в качестве 

учебного эксперимента. 
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8 класс Ученик научится: 

Работать со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание 

спутниковых фотографий. 

Ученик получит возможность научиться: 

Работать в группе над дизайном сообщений. 

9 класс Ученик научится: 

Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов 

Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

Избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки. 

 

Примечание: презультаты достигаются преимущественно в рамках предметной области 

«Искусство», предметов «Технология», «География», «Литература», «Русский язык», « 

Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; 

Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователям, отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для информационного обмена 

в условиях образовательной деятельности с разными участниками 

образовательного процесса: одноклассниками, родителями, учителями, - 

создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной или 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение; 

Уважать информационные права других людей; 

Научится правилам «хорошего тона» общения в сети. 

6 класс Ученик научится: 

Использовать систематический обмен информации средствами 

дистанционного общения; 

Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в 

них; 

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в 

них; научиться грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 

образовательной деятельности; 

Реализация коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью 

сообщения, составление комментариев к сообщению, анализ полученных 

комментариев; 
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Использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять корректные 

сообщения, комментарии, запросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

Познакомиться с возможными образовательными форумами: их 

назначениями, функциями, возможностями, правилами пользования. 

7 класс Ученик научится: 

Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

Избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в сети, 

выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщений в форуме; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения 

– получать задания, дополнительную информацию по предмету; 

Избирательно относиться к выбору блога, выбирать тематический блог в 

соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщений в форуме; 

Использовать технологии дистанционного обучения - получение задания по 

электронной почте. Организация своей деятельности по поиску информации, 

структурирование полученной информации, своевременная передача 

информации в виде сообщений; 

Формировать собственное информационное пространство , активно и 

корректно взаимодействовать со всеми участниками образовательного прочеса 

с помощью электронной почты. 

Ученик получит возможность научиться: 

Активно взаимодействовать в форумах, социальных образовательных сетях: 

корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

Быть участником группы или сообщества в Интернете; 

Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью 

Интернет. 

8 класс Ученик научится: 

Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; 

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия 

в условиях образовательного процесса; 

Использовать возможности Интернет для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором 

собственного блога или блога коллектива учеников; 

Получению информации средствами электронной почты; 

Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно 

относиться к ней; 

Создавать сообщения в Wiki- среде; 

Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над 

сообщением - Вики. 

9 класс Ученик научится: 

Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

Участвовать в обсуждении (аудивидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернет; 

Использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернет; 

Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
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пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование Портфеля достижений). 

Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

Взаимодействовать в социальных сетях; работать в группе над сообщением 

(Вики); 

Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

Взаимодействовать с партнером с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно во всех предметных 

областях, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках. Избирательно относиться к информации; 

Искать небольшую по объему информацию в соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках и контролируемом Интернете; 

Использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 

6 класс Ученик научится: 

Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т.п.; 

Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах – грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 

Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных , изменять информацию, 

задавать их параметры с помощью учителя. 

7 класс Ученик научится: 

Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для 

поиска необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

Создавать системы папок для тематической информации различных видов, 

заполнять их в процессе учебной деятельности. 

8 класс Ученик научится: 

Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные; 

Критически относится к информации; 

Составлять список интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности; 

Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Представлять наработанный материал в форме цифрового Портфеля 
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достижений. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; 

Использовать карту сайта и поисковую систему для доступа и поиска 

информации. 

9 класс Ученик научится: 

Использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

Использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

Использовать различные библиотечные, в том числе электронные каталоги для 

поиска необходимых книг; 

Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

Формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать и заполнять различные определители; 

Использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно во всех предметных 

областях, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Искать информацию по заданной теме с соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; 

Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов; 

Критически относиться к информации; Пользоваться методом 

избирательности. 

6 класс Ученик научится: 

Проектировать несложные объекты; 

Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, 

политического, экономического объекта изучения: явления, процесса, 

системы, феномена и т.д. 

Ученик получит возможность научиться: 

Определять выборы методов исследования, проводить с их помощью 

компьютерных средств. 

Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и видео- 

поддержки; 

Представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных 

видов, составлять описания к ним. 

7 класс Ученик научится: 

Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели; 

Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 
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лабораториях с помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в них. 

Ученик получит возможность научиться: 

Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 

социальных и естественнонаучных сферах осуществлять визуализацию 

данных измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки 

из автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений; 

Составлять развернутый план презентации. 

8 класс Ученик научится: 

Определять параметры, характеристики математических моделей 

описываемого объекта изучения; 

Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осуществлять статистические измерения социальных и естественнонаучных 

процессов; 

Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать 

результаты своей деятельности; 

Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя. 

9 класс Ученик научится: 

Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

Строить математические модели; 

Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Ученик получит возможность научиться: 

Проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

Анализировать результаты своей деятельности и затраченных ресурсов. 

 

Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно в 

естественнонаучных предметных областях, на предметах: «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», а также «Обществознание», «Математика» и во внеурочной деятельности. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научится: 

Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 

учителя 

6 класс Ученик научится: 

Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов, социальных 

измерений, экономических данных и т.д.); 

Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения 

учебных задач. 

7 класс Ученик научится: 

Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью 

средств визуализации: диаграмм, таблиц, карт, блок-схем на основе 

инструментов ИКТ; 

Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 

предложенных учителем; 
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Организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые 

проекты, цифровые портфолио группы учеников и т.д.). 

Ученик получит возможность научиться: 

Строить несложные виртуальные и математические модели, используя 

системы проектирования. 

8 класс Ученик научится: 

Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 

Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда; 

Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, 

выбирать программы для моделирования объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде. 

9 класс Ученик научится: 

Моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

Конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

Моделировать с использованием средств программирования; 

Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: планируемые результаты достигаются преимущественно в 

естественнонаучных предметных областях, на предметах: «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», а также «Обществознание», «Математика» и во внеурочной деятельности. 

2.1.6.2. Механизмы реализации междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентностей обучающихся». 
В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного 

общего образования в основе реализации междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентностей обучающихся» как части основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №37» НМР РТ лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Исходя из этого, в МБОУ «СОШ №37» НМР РТ для реализации междисциплинарной 

программы были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям 

системно-деятельностного подхода. 

 

2.1.6.3. Перечень образовательных технологий с краткой характеристикой, методами, 

видами деятельности и планируемыми результатами 

 

Информационно-коммуникационные технологии: 
Дистанционная образовательная технология - ДОТ – образовательная технология, 

реализуемая в основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при 

опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) 

обучающегося и учителя. 
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Важным видом дистанционных образовательных технологий является Кейс-

технология, которая основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных 

методических материалах, предоставляемых обучаемому в форме кейса. 

В дистанционном образовательном процессе используются следующие средства обучения: 

книги в бумажной и электронной форме; 

сетевые учебные материалы; 

компьютерные обучающие системы в обычном текстовом и/или мультимедийном 

вариантах; 

аудио учебно-информационные материалы; 

видео учебно-информационные материалы; 

лабораторные дистанционные практикумы; 

базы данных и знаний с удаленным доступом; 

электронные библиотеки с удаленным доступом; 

дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем; 

дидактические материалы на основе геоинформационных систем. 

Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы обучения: 

демонстрация; 

иллюстрация; 

объяснение; 

рассказ; 

беседа; 

упражнение; 

решение задач; 

письменные работы; 

повторение. 

Класс Планируемые результаты 

5 Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователям, отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для информационного обмена 

в условиях образовательной деятельности с разными участниками 

образовательного процесса: одноклассниками, родителями, учителями; 

Создание, редактирование , сохранение , передача сообщений по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение. 

6 Использовать систематический обмен информации средствами 

дистанционного общения; 

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмана в 

образовательной деятельности. 

7 Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения 

– получить задания, дополнительную информацию по предмету 

(использование элементов кейс-технологии). 

8 Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; 

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия 

в условиях образовательного процесса. 

9 Выступать с аудиовидео поддержкой , включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
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формирование Портфолио работ и др. 

 

Технология «Портфель достижений ученика» 
Технология «Портфель достижений ученика» - это инструмент самооценки собственного, 

познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это 

– комплект документов, самостоятельных работ, отзывов педагогов о работах учащегося. 

Главный принцип в данной технологии: субъект - субъектные отношения. Эта технология 

личностно-ориентированного обучения, направленная на формирование у учащегося 

навыков рефлексии процесса и результатов собственного труда. 

Виды деятельности: 
Задания ученику по отбору материала в «Портфель достижений» (причем, не конкретное 

указание какой материал следует отобрать, а по каким параметрам это можно сделать); 

Анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с 

работами ученика; 

Параметры и оценки вложенных в «Портфель достижений» работ; 

Анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки представленного 

«Портфеля достижений». 

Методы обучения: 
беседа; 

лекция; 

объяснение; 

конспектирование. 

Класс Планируемые результаты 

5 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функции заливки. 

6 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функции заливки. 

7 Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

Составлять развернутый план презентации; 

Создавать системы папок для тематической и информации различных видов, 

заполнять их в процессе учебной деятельности; 

Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати. 

8 Представлять наработанный материал в форме цифрового «Портфеля 

достижений»; 

Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать 

результаты своей деятельности; 

Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту). 

9 Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование Портфолио работ и др. 

Взаимодействовать с партнерами с использованием Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие); 

Формировать собственное информационное пространство : создавать системы 

папок и размещать в них нежные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 
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Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов; 

Создавать текст на родном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

 

Проектная деятельность 

Метод проектов: 

это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(выработку технологии), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом; 

это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной последовательности для 

достижения поставленной задачи-решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некого конечного продукта. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели. 

Следующий шаг – выбор способов для создания проекта. Необходимо заранее решить, что 

должно получиться и чего нужно добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый 

результат. 

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект – 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся возможна 

реализация телекоммуникационного проекта и Интернет - проекта. 

Формы работы: 
индивидуальная; 

групповая; 

фронтальная. 

Методы обучения: 
проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

эвристический. 

Класс Планируемые результаты 

5 Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; 

Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя; 

Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, 

задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграмм с помощью 

учителя; 

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность с помощью учителя или 

родителя; 

Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; 

Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках с помощью учителя. Избирательно относиться к к информации; 

Искать небольшую информацию в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках или контролируемом Интернете; 

Использовать методы поиска информации в небольших базах данных с 

помощью учителя. 

6 Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя; 

Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента; 
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Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий; 

Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.п. 

Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций. 

7 Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках представления 

творческой презентации по предмету; 

Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью 

средств визуализации: диаграмм, таблиц, карт, блок-схем на основе 

инструментов ИКТ; 

Организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые 

проекты, цифровые Портфолио группы учеников и др.). 

8 Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов; 

Работать в группе над сообщением (Вики); Использовать элементы 

аудиовидеоподдержки для представления презентации; 

Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 

Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда. 

9 Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

Осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

Создавать мультипликационные фильмы. 

 

Исследовательская технология 
Использование исследовательской технологии в урочной и внеурочной деятельности 

направлено на решение следующих задач: 

Активизация и актуализация полученных школьниками знаний; 

Систематизация знаний; 

Знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной программы; 

Развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы; 

Анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; 

Отбирать и систематизировать материал; 

Использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования; 

Публично представлять результаты исследования; 

Создавать продукт, востребованный другими. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 
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формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности, как конечного продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок - изобретательство, 

урок: «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских 

проектов, урок – экспертиза, урок: «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование , достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов, в рамках данных мероприятий. 

Формы работы: 
индивидуальная; 

групповая. 

Методы обучения: 
проблемный; 

исследовательский; 

эвристический. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации подпрограммы ИКТ-

компетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов 

деятельности: 

построение баз данных с помощью компьютерных средств; 

поиск информации в электронных базах данных; 

построение математических и виртуальных моделей; 

работа в виртуальных лабораториях; 

построение диаграмм на основе статистических данях в ходе исследования; 

использование системы глобального позиционирования; 

работа со спутниковыми фотографиями; 

использование языков программирования для построения моделей. 



106 

 
 

Класс Планируемые результаты 

5 Использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 

6 Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах – грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 

Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, 

задавать их параметры с помощью учителя 

7 Составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели; 

Проводить несложные эксперименты в исследовании в виртуальных 

лабораториях с помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в них; 

Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 

социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных 

измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 

предложенных учителем. 

Использовать системы глобального позиционирования для вычисления 

расстояний между объектами, использовать полученные результаты в качестве 

учебного эксперимента. 

8 Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Определять параметры, характеристики математической модели описываемого 

объекта изучения; 

Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях; 

Осуществлять статистические измерения социальных и естественнонаучных 

процессов; 

Работать со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание 

спутниковых фотографий. 

9 Создавать и заполнять различные определители; 

Использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности; 

Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования; 

Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде. 

 

Механизмы реализации ИКТ – компетентности обучающихся 

в МБОУ «СОШ №37» НМР РТ 
Использование мультимедийных уроков на всех предметах учебного плана школы и во 

внеурочной деятельности; 

Использование или создание уроков с применением ЭОР и ЦОР; 

Индивидуальные консультации по предметам на факультативах в «ЭОРТ», посредством 

социальных сетей; 

Участие в общешкольной НПК «Проектема»; 

Межпредметное погружение в рамках реализации общешкольного проекта «Созвездие 

наук»; 



107 

 
 

Реализация дистанционных образовательных технологий; 

Деятельность отделений школьного НОУ  

 

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
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педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

представлено в рабочих программах.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено 

дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, представленных в программах 

осовного общего образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
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личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №37» НМР РТ приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 

рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

содержание учебного предмета, курса;  

тематическое планирование с определением количества часов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования. Приложение. Рабочие программы учебных предметов 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Наименование программы: «Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования» МБОУ «СОШ №37»  НМР РТ. 

Основание для разработки программы: 
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- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция ООН о правах ребёнка;  

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; - Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования;  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» 

от 30.12.2015 г. №1493;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Устав МБОУ «СОШ №37» НМР РТ и другие нормативные документы, касающиеся сфер 

образования и воспитания. 

Основные разработчики программы: 

администрация, учителя МБОУ «СОШ №37» НМР РТ. 

Исполнители программы: 

учителя, обучающиеся 5-9 классов, родители и социальные партнёры МБОУ «СОШ №37» 

НМР РТ. 

Цель программы: 

Личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия. 

Задачи программы. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию;  

- укрепление нравственности;  

- формирование основ морали; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

- формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
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- формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями семьи. 

Срок реализации программы: 

2019-2024 г.г. 

Этапы реализации программы: 

I этап – подготовительный 2019-2020 г.г.  

II этап – практический 2020–2022 г.г.  

III этап – обобщающий 2022-2024 г.г.  

Контроль за исполнением программы. 

Общий, текущий контроль исполнения Программы и координацию работы по Программе 

осуществляет администрация МБОУ «СОШ №37» НМР РТ. 

 

2.3.1. Пояснительная записка. 

 Программа воспитания и социализации составлена для обучающихся на уровнях 

начального общего, основного и среднего общего образования МБОУ «СОШ №37» НМР 

РТ (далее – Программа), построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. Она направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, социализации и профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  Актуальность 

разработки Программы обусловлена требованиями ФГОС второго поколения, поскольку 

личность выпускника трактуется во ФГОС как активная, социализированная, умеющая 

адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. В связи с этим Программа 

предполагает деятельность, направленную на самореализацию личности школьника 

посредством интеграции различных форм социального партнерства, способствующих 

формированию навыков социальной адаптации, социализации, самореализации школьника. 

 Новизна Программы заключается в значительном расширении воспитательного 

пространства. Её ведущая содержательно-определяющая роль заключается в создании 

социально-открытого уклада школьной жизни, основанного на совместной деятельности 

МБОУ «СОШ №37» НМР РТ, социальных партнеров, семьи, усилия которых направлены 

на формирование национального воспитательного идеала – высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отчества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностносмысловую 

определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся 

школы, позволит педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное 

пространство личности, развернуть в социальном пространстве школы, создать основы 

взаимодействия школы с другими субъектами социализации – семьей, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта, средствами массовой информации. 

 Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 

всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и 

отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и 

деятельности. Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, 

насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности. 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

особенности развития личности гражданина России. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся состоит из блоков: 1 блок – 

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  
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2 блок – программа социализации обучающихся;  

3 блок – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

4 блок – программа профессиональной ориентации обучающихся. 

Программа направлена на: 

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания;  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование экологической культуры. 

 Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей 

культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не 

изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

 

2.3.2. Цель, задачи и ценностные ориентиры Программы. 

 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

 Ориентируясь на этот воспитательный идеал и исходя из тех профессиональных 

ценностей, которые разделяет наш педагогический коллектив, мы сформулировали цель 

воспитания и социализации школьников. В качестве такой цели мы рассматриваем 

личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, 

в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально 

значимого действия. Цель также сформулирована с учетом анализа образовательной 

ситуации в школе, потребностей, желания обучающихся, их родителей, педагогического 

коллектива. 

 Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему лучше 

ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать, на каких 

правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и 

правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы 

поведения.  

 Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 

соответствующего поведения. Важно формировать в ребенке и определенные социально 

значимые отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям. Но и 

этого не достаточно для полноценного духовно-нравственного развития личности. Ребенку 

важно приобрести в школе и опыт социально значимого действия, где он смог бы 

использовать на практике собственные знания и отношения. В единстве социально 

значимых знаний, отношений, опыта действий, приобретаемых ребенком в школе, и 

проявляется феномен его личностного роста. Конкретизируя эту общую цель 

применительно к ступени основного общего образования, мы выделяем в ней следующий 

приоритет, а именно формирование социально значимых отношений школьников, и прежде 

всего, позитивных отношений к таким ценностям как: 

Человек  
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Природа  

Труд  

Знание  

Отечество  

Мир  

Культура  

Здоровье 

 Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашем 

образовательном учреждении процесса воспитания. Без этого аксиологического аспекта 

человеческой жизни трудно представить себе перспективы личностного роста ребенка. 

Ведь именно ценности во многом определяют цели нашего бытия в этом мире, наши 

поступки, нашу повседневную жизнь. 

 Выделение данного приоритета в воспитании и социализации школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, не случайно. Оно связано с 

особенностями детей этого подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте ребенок 

начинает проявлять больший интерес к другим людям, их взглядам, ценностям, поведению. 

В этом возрасте ребенок активнее начинает заявлять о своем мнении по многим 

волнующим взрослых проблемам. В этом возрасте особую значимость для него 

приобретает становление его собственной жизненной позиции. Предпосылками этому 

являются повышенный интерес к себе, своему внутреннему миру, развитие рефлексии и 

ответственности. Подростковый возраст, таким образом, наиболее сенситивен к усвоению 

социально значимых ценностей. 

 Выделение в общей цели воспитания и социализации школьников приоритета 

формирования у них социально значимых отношений вовсе не означает игнорирования 

других составляющих этой цели и отказа от необходимости передачи подросткам новых 

социально значимых знаний и начального опыта социально значимых действий. Приоритет 

– это то, что принципиально важно для воспитания именно в основной школе, чему 

педагогам предстоит уделять особое внимание. 

 Таким образом, цель и задачи Программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования направлены на создание модели выпускника 

школы. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания Программы. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

 Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

 В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

 Принцип гуманизации воспитания, который рассматривается как уважение прав, 

свобод и позиции человека, уважение права человека быть самим собой, предъявление 

человеку посильных и разумно сформулированных требований. Этот принцип 

предполагает ненасильственное формирование позитивных качеств, признание права 

личности на полный отказ от формирования тех качеств, которые по гуманитарным 

причинам противоречат его убеждениям. 

 Принцип личностного подхода, который понимается как опора на личностные 

качества школьника, учет направленности личности, её ценностных ориентаций, 

жизненных планов, доминирующих мотивов деятельности и поведения.  
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 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения.  

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

 Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – 

нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

 Принцип связи воспитания с жизнью, трудом, согласно которому формирование 

личности человека находится в прямой зависимости от его деятельности, участия в 

многообразных общественных отношениях.  

 Принцип единства воспитательного воздействия, согласно которому все 

субъекты воспитательного воздействия (школа, семья, общественность) должны 

предъявлять школьникам согласованные требования.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности (развивающей, воспитывающей, ценностно 

ориентированной) обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 
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 Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 2.3.4. Механизмы реализации.  

 1. Программный: муниципальные и школьные целевые программы по реализации 

Концепции. Разработка, принятие и реализация программ осуществляются в соответствии с 

учетом местных особенностей (с указанием конкретных видов работ по выполнению 

Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их 

финансирования). Используются проектные подходы в деятельности школы, активно 

взаимодействующего с окружающей средой. Организуются творческие рабочие группы по 

реализации планов и программ воспитания детей и молодежи. 

 2. Информационный: управление данными статистической отчетности, данными 

социологических мониторинговых исследований проблем в воспитании обучающихся, 

организация информационно-просветительской деятельности по пропаганде идей 

Концепции через средства массовой информации. Организация научно-практических 

конференций и семинаров по обмену и распространению передового педагогического 

опыта. 

 3. Методический: использование научного потенциала для организации и 

проведения исследований и прогнозирования процессов воспитания, ориентированного на 

различные возрастные, социальные, этнические категории обучающихся; проведение 

мониторинга, включая общественный мониторинг и общественный контроль, 

эффективности реализации Концепции, целевых программ общественных и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 

области воспитания; на местном уровне – использование проектного подхода, игрового 

взаимодействия, конкурсных ситуаций, смотров, дискуссионных площадок, обучающих 

тренингов и других технологий, в которых главным условием является активная позиция 

школьников. 

 4. Организационный: объединение и координация действий всех учреждений, 

организаций, органов государственной власти, отдельных лиц, заинтересованных в 

воспитании подрастающего поколения. 

 5. Политико-экономический: основной инструмент – разработка и принятие 

соответствующей законодательной и нормативно-методической базы через 

законодательные органы государственной власти всех уровней; направление финансовых и 

материальных ресурсов на реализацию приоритетных положений Концепции с 

привлечением средств бюджетов различного уровня. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора по ВР  

- социальный педагог  

- педагог-психолог  

- преподаватель-организатор ОБЖ  

- библиотекарь  

- учителя физкультуры  

- учителя начальных классов  

- учитель музыки  

- классные руководители  

- педагоги-организаторы 

- воспитатели группы продленного дня 

 В школе накапливаются учебно-исследовательские работы учеников, научно-

методические работы учителей, материал по воспитательной работе в помощь классным 

руководителям по многим направлениям деятельности. Кабинеты, информационно-

библиотечный центр, книжный фонд, спортзал, спортивные площадки, оснащенные 

оборудованием, – все это способствует всестороннему развитию личности в 

воспитательном процессе. 
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Этапы реализации Программы. 

I этап – подготовительный 2019-2020 г.г.  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение педагогического опыта классных 

руководителей. Определение стратегии и тактики деятельности. 

II этап – практический 2020–2022 г.г. 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов и способов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития 

и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

III этап – обобщающий 2022-2024 г.г. 

Обработка и интерпретация данных. Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 

формирования воспитательной системы. 

 

2.3.5. Основное содержание Программы. 

 Блок 1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 Пояснительная записка. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

 Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля.  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся реализуется 

по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание строится с опорой на следующие виды 

деятельности: 

- познавательную;  

- игровую;  

- творческую;  

- спортивную;  

- общественно-организаторскую;  

- досуговую. 

 Каждый модуль Программы отражает конкретное направление воспитательной 

работы. 

 Модуль «Я – Гражданин».  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
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 Цель модуля – проектирование педагогических условий для формирования 

гражданской идентичности школьников, воспитания как граждан и патриотов России.  

 Задачи модуля: формировать, развивать у школьников в условиях реального 

общества следующие ценности, понятия, качества, установки, компетенции: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

- о символах государства – Флаге, Гербе России;  

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

- о правах и обязанностях гражданина России;  

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

обучающихся;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;  

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народах;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, своей 

страны;  

- любовь к школе, своей малой родине, народу России;  

- уважение к защитникам Отечества;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям.  Основные направления 

воспитательной работы: 
- Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории РФ; 

-  Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

- Формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- Воспитание верности духовным традициям России; 

- Развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям;  

- Сохранение школьных традиций. 

Виды деятельности: 

- Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о символах государства и школы;  

- Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга; 

- Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны; 

- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, участвуют в социальных проектах и мероприятиях; 

- Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, встречах с ветеранами и военнослужащими; 

- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России. 

Ключевые дела: 

- День народного единства;  
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- Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

-  Месячник права «Я – человек, я – гражданин!»; 

- Месячник гражданско-патриотического воспитания;  

- Уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами;  

- Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда, учителей-ветеранов педагогического труда);  

- Акция «Письма Победы»; 

- Мероприятия, посвящённые Дню Победы;  

- Классные часы и мероприятия по краеведению;  

- Экскурсии в историко-краеведческий музей; 

- День России; 

- Интеллектуальные игры; 

- Деятельность органов совета обучающихся (школьный Парламент «Тема 37»); 

- Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- изучение семейных традиций;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий;  

- совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – Гражданин». 

Планируемые результаты: 

 1. В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию, которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

 2. В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, родного края, истории школы, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Мониторинг: 

 - Методика «Патриотизм и как я его понимаю»; 

 - Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся); 

 - Адаптированный вариант методики М. Рокича для исследования ценностных 

ориентаций школьников. 

 

Модуль «Я – Человек». 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Цель модуля – проектирование педагогических условий для воспитания нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания школьников.  

Задачи модуля: формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, 

качеств, психологических установок, компетенций: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

- различие хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе;  

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

- умение пользоваться «волшебными» словами;  

- быть опрятным, чистым, аккуратным;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности; духовно-нравственное развитие личности. 

 Основные направления работы: 

- Формирование духовно-нравственных ориентиров; 

- Формирование гражданского отношения к себе; 

- Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности 

и исполнительности; 

- Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

- Развитие самосовершенствования личности.  

Виды деятельности:  

- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед; 

- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, родному краю;  

- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 

- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Ключевые дела: 

День Знаний  

День пожилого человека  

День Учителя  
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День матери  

День семьи  

Праздники посвящения в первоклассники, пятиклассники 

«Осенний бал» 

Новогоднее преставление  

Мероприятия ко Дню защитника Отечества  

Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта  

Вечера встреч с выпускниками школы  

Беседы, классные часы с обучающимися: «Правила поведения», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.  

Организация деятельности совета обучающихся МБОУ  «СОШ №37» НМР РТ 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам  

Экскурсии, походы. 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе наблюдательного совета школы; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

- День Учителя; 

- Праздник «Осенний балл», «Здравствуй Осень!»; 

- День матери; 

- «Масленица»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- индивидуальные консультации (социальная, педагогическая и медицинская помощь);  

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Я – Человек». 

Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Формируемые компетенции: 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи;  

- понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга, установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи и взаимной 

поддержки;  

- личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и умений 

определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и этических 

понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира. 

Мониторинг: 

- Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»;  
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- Методика С.М. Петровой «Пословицы»; 

- Методика «Ситуация свободного выбора»; 

- Метод ранжирования; 

- Методика «Репка»; 

- Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

Модуль «Я и труд».  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и выбору будущей профессии.  

Цель: проектирование педагогических условий для воспитания трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии.  

Задачи: формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 

психологических установок, компетенций: 

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

- об основных профессиях;  

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

-  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе;  

- готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

- общее знакомство с трудовым законодательством;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- отрицательное отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Ценности: уважение к труду и людям труда; научное знание, стремление к познанию и 

истине, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии; трудовые традиции своей семьи; 

планирование трудовой деятельности.  

Основные направления воспитательной работы: 

- Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

- Формирование стремления к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- Воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

- Развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

- Формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 
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Виды деятельности:  
 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в научно-исследовательской и проектной деятельности. Участвуют в 

олимпиадах по учебным предметам и интеллектуальных конкурсах.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

учреждения культуры и т.п., в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически работать с информацией. 

Ключевые дела: 

- Субботники по благоустройству территории школы;  

- Оформление класса и школы к праздничным мероприятиям;  

- Конкурсные, познавательно-развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

-  Классные часы по профориентации; 

- Диагностика профессиональных предпочтений учащихся; 

- Проектная деятельность, конкурс социальных проектов; 

- Конкурс «Ученик года»; 

- Проведение генеральных уборок в классах и кабинетах; 

- Предметные недели, декады; 

- Предметные олимпиады; 

- Марафоны; 

- Встречи с представителями учебных заведений и выпускниками школы; 

- Выставки детского декоративно-прикладного творчества; 

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в ярмарке профессий;  

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  

- проведение родительских собраний;  

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы. 

Планируемые результаты: 

- Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- Ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- Знания о различных профессиях;  

- Навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- Осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- Опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- Потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- Мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Пути реализации модуля «Я и труд».  

Формируемые компетенции: 
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- приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с людьми 

разного возраста в учебно-трудовой деятельности;  

- умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Мониторинг: 

- Методика «Акт добровольцев»;  

- Методика «Пословицы о труде»;  

- Методика «Познавательные потребности»;  

- Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности»;  

- Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся);  

- Методика определения общественной активности учащихся. 

 

Модуль «Я и здоровье». 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья для детей школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. Задачи:  

- получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья;  

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»);  

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

-  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене;  

-  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;  

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к ЗОЖ; здоровье нравственное и социально-

психологическое; забота о старших и младших.  

Основные направления работы: 

- Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья обучающихся; 

- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

-  Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Виды деятельности: 

- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма; 
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- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни: проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения; 

- Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления; 

- Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю; 

- Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

- Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга; 

- Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

- Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, ресурсосбережение, экология и др. 

Ключевые дела: 

- День здоровья  

- День защиты детей  

- Месячник безопасности 

- Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ 

- Спортивные мероприятия, встречи, походы  

- Просмотр фильмов о здоровом образе жизни  

- Беседы медицинского работника с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» и т.д. 

- Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом  

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам  

- Тематические классные часы на тему здоровья  

- Конкурсы рисунков, эссе. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

- беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

- распространение буклетов для родителей по вопросам воспитания ЗОЖ; 

- консультации психолога, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 

Пути реализации модуля «Я и здоровье». 

Планируемые результаты: 

 В школе создана среда, способствующая повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим 

учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к 

своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
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- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Мониторинг: 

- Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся; 

- Критерии показателей здоровья обучающихся; 

- Анкета для родителей обучающихся. 

 

Модуль «Я и природа». 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Цель модуля – проектирование педагогических условий для формирования экологической 

культуры. 

Задачи модуля: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание, 

ценностное отношение к природе и окружающей среде, традиции этического отношения к 

природе и культуре народов России, зависимость здоровья человека от экологической 

культуры.  

Основные направления работы: 

- Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

- Воспитание гуманистического отношения к людям; 

- Формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

- Воспитание экологической грамотности. 

Виды деятельности: 

- Получают представления о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья; 

- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни; 

- Участвуют в проведении школьных экологических лагерей, походов по родному краю; 

- Ведут экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях; 

- Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

- Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;  

- Мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;  

- Выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Ключевые дела: 

- Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии  

- Организация экскурсий по историческим и природным местам края 

- Посещение историко-краеведческого музея  
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- Классные часы по экологии  

- Организация и проведение походов выходного дня  

- Участие в экологических конкурсах  

- Участие в муниципальных, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии, биологии 

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

- Акции по экологической очистке территорий. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- тематические классные родительские собрания;  

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время;  

- совместные проекты с родителями;  

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории. 

Пути реализации модуля «Я и природа». 

Планируемые результаты: 

-  Ценностное отношение к природе; 

- Опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- Знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- Опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Формируемые компетенции: 

- приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  

- демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности. 

Мониторинг: 

- Тест «Отношение к природе»; 

- Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

Модуль «Я и культура». 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель модуля – проектирование педагогических условий для воспитания ценностного 

отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры.  

Задачи модуля: формировать, развивать у школьников следующие ценности, понятия, 

качества, психологические установки, компетенции: 

- о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

- умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

- представление об искусстве народов России. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности, искусство народов России.  

Основные направления работы: 

Раскрытие духовных основ отечественной культуры.  

Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей.  
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Формирование эстетических вкусов, идеалов.  

Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина.  

Формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Виды деятельности: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами.  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Ключевые дела: 

День знаний  

Выполнение творческих заданий по разным предметам  

Посещение учреждений культуры эстетической направленности Последний звонок  

Организация экскурсий по историческим местам родного края  

Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества  

Проведение тематических классных часов  

Конкурсы чтецов  

Конкурсы рисунков  

Выставки декоративно-прикладного творчества  

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах;  

совместные проекты;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам родного края;  

- совместные посещения с родителями театров, музеев;  

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

- Умения видеть красоту в окружающем мире; 

- Умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- Знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- Опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- Опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- Опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Пути реализации модуля «Я и культура». 

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к прекрасному;  
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- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Мониторинг: 

- Опросник Джонсона (диагностика креативности).  

- Методика диагностики уровня творческой активности учащихся.  

- Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

- Педагогическое наблюдение.  

- Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся).  

 Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Модуль «Я и СемьЯ». 

Совместная деятельность школы и семьи. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Задачи: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся;  

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;  

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;  

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

- создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих принципах: 

-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся.  

Сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье.  

Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель».  

Удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы.  

Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм просветительской деятельности.  
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Организация проведения совместного досуга родителей и учащихся. 

Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель».  

Привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни.  

Демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания.  

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы работы: 

- Родительские собрания, посещение семей учащихся  

- Анкетирование 

- Тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи 

- Семейные праздники 

- Спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей 

- Календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя и 

т.д.  

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями  

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины 

- Дни творчества 

- Дни открытых дверей 

- Конференции  

-Уроки семейной любви 

- Школа ответственного родительства 

 -  Работа родительского комитета. 

Ожидаемые результаты:  
1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения здорового образа жизни.  

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в семейном 

воспитании, получение ими практических навыков.  

3. Активное и широкое включение родителей в образовательный и воспитательный 

процесс: 

- создание приоритета родительского воспитания;  

- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

- изучение и внедрение лучшего в школе опыта семейного воспитания; 

- получение характеристики микроклимата семьи, что обеспечит поиск взаимодействия 

семьи школы, необходимого для быстрого нахождения средств квалифицированной 

помощи. 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде.  

5. Включение семьи в воспитательный процесс.  

6. Привлечение родителей к досуговой деятельности.  

7. Организация совместного досуга детей и родителей.  

8. Пропаганда ЗОЖ: внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующие 

позитивные установки на ЗОЖ; организация активных форм развития и сохранения 

физического здоровья детей.  

Мониторинг: 

Методика Е. Н. Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

 

2.3.6. Программа социализации обучающихся.  

2.3.6.1. Пояснительная записка. 

 Программа социализации обучающихся разработана с учетом требований к 

результатам освоения основных образовательных программ общего образования, 
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концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и 

развития универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основном и среднем общем образовании.  

 Программа социализации обучающихся учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий 

развития детства в современной России.  

2.3.6.2. Цели и задачи социализации обучающихся. 

 Целями социализации обучающихся, исходя из приоритета личности перед группой 

и коллективом, являются: 

- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности;  

- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 

перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и 

норм, которые эти традиции выражают. 

 Задачей социализации обучающихся выступают развитие их способности:  

- согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной 

социальной среде;  

- уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов:   

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация 

школы) включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства;  

- развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся;  

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

-  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

-  умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 
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Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

 Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся: 

- Управление образования исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» для одаренных детей Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи имени Ильдуса Харисовича Садыкова» Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция детского 

и юношеского туризма и экскурсий" Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского 

творчества" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Батыр" Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа № 1" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская 

художественная школа №1" Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотечная система 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан», Центральная библиотека 

им. Г.Тукая. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности.  

 Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
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реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

 Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны 

иметь возможность: 

-  участвовать в принятии решений совета обучающихся школы;     

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;     

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;     

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 Деятельность совета обучающихся (Школьный Парламент «ТЕМА 37») в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом;     

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

 Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных 

организаций, учреждений культуры. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Социализация обучающихся средствами 

трудовой деятельности должна быть направлена на формирование отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 
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различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная 

работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

 Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации. 

 Социальное проектирование – важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

 Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

 Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 

проектов. 

 Социальный проект предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность. 

 Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

 Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания 

деятельности. 

 Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. В ходе социальной пробы 

происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики – 

проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности 

– преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

 Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм);     

- социальные отношения (отношение к старшему поколению, к молодежи, к детям, 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, 

др.);     

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 
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проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития 

– те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – 

базой, основой проектирования. 

 Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения. 

  

 Формы взаимодействия. 

 Участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 Реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим 

советом школы и родительским комитетом. 

 Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников. 

 Привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 

объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся:  

- Методика «Ситуация выбора»;     

- Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (М.И. 

Рожков);      

- Методика для изучения социализированности личности учащегося;  

- Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности;    

-  Методика «Репка».  

 

 Блок 3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 2.3.1 Пояснительная записка. 

 Подпрограмма формирования культуры экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психоэмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального и 

социального здоровья. 

 Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как 

персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 

физического и репродуктивного потенциала человека. 

 Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности 
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и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. 

 Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно 

связан с культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом 

воздействия общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в 

процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи 

межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное 

ведение здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных 

способов гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо 

собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и 

подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации 

оздоровительных мероприятий. 

 Следовательно, обязательным компонентом программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий 

для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

 Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей 

и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 

жизни. 

 Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 

ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. 

 Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 

собственном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного 

процесса как совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, 

социально-психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, 

прежде всего с родителями.  

 

 2.3.2 Цели и задачи реализации программы. 

 Цели: 

- формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни;     

- понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей российского общества;      

- создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни;      

- формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды.  

Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

- формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;     

- формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;     

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения; 
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- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

-    формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

- осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;     

- создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 

укреплять свое здоровье;      

- организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 

здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой 

активности в познании себя;  

- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности:  

 - создание материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для 

реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни всех участников образовательного процесса;     

- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,     организация 

административного контроля над соблюдением требований СанПиН;     

- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении;     

-  активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 

оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;      

- организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 

образа жизни. 

 

2.3.3 Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Модуль №1. 

Обучить следованию рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности 

Физкультминутки на уроках для снятия утомления с туловища, плечевого пояса, рук, глаз. 

Динамические паузы. Организация занятий спортивных секций «Волейбол», «Баскетбол», 

«Лыжи», проведение спортивных соревнований, тематических праздников, организация 

подвижных игр в ГПД. Здоровьесберегающая инфраструктура (система отопления, 

освещения, энергосбережения, водоснабжения в соответствии с СанПин). 

 Организация качественного горячего питания. Проветривание кабинетов во время 

перемен. Оснащенность кабинетов, спортивного зала, школьного кафе. Развитие 

социального партнерства с ДЮСШ. Наличие квалифицированного состава специалистов 

(учителя физической культуры, социальный педагог, педагог-психолог и др.) 
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 Выбор оптимального режима дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; обучить 

умению планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам. 

 Проведение классных часов на тему «Соблюдай режим дня», «Режим дня 

школьника». 

 Проведение классных часов на тему «Как рационально распределить свой день в 

период подготовки к экзаменам?», психологические обучающие тренинги при подготовке к 

экзаменам, разработка комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

переутомления; знать и уметь эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности, обучить профилактике переутомления организма. 

 Комплекс мероприятий по профилактике переутомления (классные часы, беседы, 

уроки, психолого-педагогические тренинги). 

 

 Модуль № 2. 

 Обучить способам достаточной двигательной активности, закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов. Обучающие классные часы по 

темам «Двигательная активность школьника», «Грамотное закаливание», «Виды 

физических нагрузок в соответствии с возрастом». Программы внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления для обучающихся: «Волейбол», «Лыжи», 

«Баскетбол» и др., спортивные соревнования, состязания. Развитие потребности в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом сформировать представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов. Классные 

часы, беседы «Неадекватные нагрузки», «Вредные биостимуляторы». 

 

 Модуль № 3. 

 Развить навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей. Развитие детского ученического самоуправления, система 

конкурсной, выставочной и соревновательной деятельности обучающихся, создание 

волонтерских отрядов, экскурсий, туристических маршрутов, участие в учёбе лидеров. 

Проведение оздоровительных мероприятий в каникулярное время: лагерь дневного 

пребывания. Проведение фестивалей, форумов, ярмарок, «Дней здоровья, владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения, 

утомления, переутомления; развить навыки работы в условиях стрессовых ситуаций. 

Проведение «Месячника безопасности», владение самоконтролем за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях развить навыки эмоциональной разгрузки. 

Психолого-педагогические тренинги, беседы с педагогом-психологом, навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением в повседневной жизни. 

 

 Модуль № 4. 

 Формировать  представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни. Охват детей горячим, здоровым питанием, проведение 

ежегодного медицинского осмотра, заполнение классным руководителем «Листок 

здоровья», выполнение требований СанПин, своевременная вакцинация, проведение 

витаминизации, профилактических бесед, обучение физической культуре детей, 

отнесенных по медицинским показаниям к специальным мед. группам. Оформление 

«Уголка здоровья», готовность соблюдать правила рационального питания; самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа Классные часы, беседы, 

рассказывающие о социокультурных аспектах питания, готовность следовать правилам 

этикета как части общей культуры личности интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем.  Проведение народных праздников, рассказывающих о 
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традиционной кухне («Масленица», «Нәүрүз», «Корбан гаете» и т. д.); расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

 

 Модуль № 5. 

 Формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния. Реализация комплексной программы «Здоровье».  

 1. Учебные предметы: биология, ОБЖ, физическая культура и др. 

 2. Проведение акций «Школа против курения», «Выбираю жизнь», «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам». 

 3. Недели безопасности (классные часы, смотр агитационных бригад, обсуждение 

фильма «Территория безопасности» и др.)  

 4. Встречи с сотрудниками полиции, инспекторами ПДН, с врачами, психологами.  

 5. Участие в волонтёрском движении «Волонтеры в ТЕМЕ».   

 6. Привлечение обучающихся к занятиям в учреждениях дополнительного 

образования.  

 7. Проектная деятельность обучающихся, организация и проведение детских 

исследований, формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих, формирование представлений о наркотизации как 

поведении опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации. 

  Включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

 Классные часы, беседы на тему «Я и компьютер», «Ваше здоровье в ваших руках», 

«Режим дня» и т. д., ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима. 

 

 Модуль № 6. 

 Развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях. 

 Целенаправленная система коммуникативных тренингов, проводимых педагогом 

психологом, работа социального педагога. Деятельность школьного клуба «Юный 

пожарный», «ЮИД». Включение детей в состав экспертов, судей, организаторов 

культурно-образовательных мероприятий. Проведение детских конференций, ярмарок, 

выставочных экспозиций, слетов туристов и др. Организация детского ученического 

самоуправления, совета обучающихся. Участие в акциях «Весенняя неделя добра», «День 

птиц», «От сердца к сердцу», организация и проведение традиционных внеклассных 

мероприятий: «День пожилого человека», «Новый год в моем окне», «День Матери» и 

многих других. Организация шефской помощи ветеранам и труженикам тыла, малышам. 

Развитие движения КВН развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. Участие в работе жюри во время проведения 

школьных мероприятий. Проведение классных часов, бесед на тему «Я и коллектив», «Я и 

социум» и т. д., развитие адекватной самооценки.  

 Ожидаемые результаты:  
1. Создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

2. Высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому образу жизни.  

3. Создание системы профилактики вредных привычек.  

4. Стабилизация с дальнейшим улучшением здоровья школьников.  

5. Снижение острой и хронической заболеваемости, создание надлежащих санитарно-

гигиенических условий.  
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7. Приведение уровня учебных нагрузок к нормативам, укрепление материально-

технической базы образовательного учреждения.  

8. Увеличение охвата обучающихся полноценным горячим питанием.  

9. Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи.  

10. Приобретение обучающимися навыков культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 2.3.4 Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы представлена в виде пяти 

взаимосвязанных разделов и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 Раздел 1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;     

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;     

- организация качественного горячего питания обучающихся;    

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;     

- наличие помещений для медицинского персонала;     

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, педагог-психолог, социальный педагог);     

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого раздела и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Раздел 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);     

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;     

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;     

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;     

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого раздела зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Раздел 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
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физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);     

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;     

- организацию занятий по лечебной физкультуре;     

- организацию часа активных движений (динамической паузы), утренняя ТЕМАтическая 

зарядка; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;     

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;     

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

 Реализация этого раздела зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

 Раздел 4. Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;     

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;     

- создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих разные формы организации занятий:    

интеграцию в базовые образовательные дисциплины;     

- проведение часов здоровья и экологической безопасности;     

- факультативные занятия;     

- проведение классных часов;     

- занятия в кружках;     

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;     

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Раздел 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

  содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;    организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 2.3.5 Формируемые компетенции: 

 Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, а именно – компетенций здоровьесбережения 

(осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни, культуры питания); компетенций самосовершенствования, 

саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного социального взаимодействия 

(сотрудничество, толерантность, уважение к людям). 

 Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к  
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самостоятельной экологической деятельности, направленной на сохранение и устойчивое 

воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояние окружающей среды, 

решение и предупреждение экологических проблем. 

 

 2.3.6 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

 Формирование экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

 Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

Реализация экологических проектов (классов, школы). Побуждение желания заботиться о 

своем здоровье. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). Использование здоровьесберегающих технологий 

в учебной деятельности. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. Уровень 

развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика). Формирование установок на использование здорового питания. Охват 

горячим питанием обучающихся школы. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам. Формирование представлений с учетом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей. 

Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму 

и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). Формирование 

основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы. 

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение).  

 Таким образом, социализацию личности можно и нужно рассматривать как сложное 

социально-психологическое явление, которое представляет собою одновременно и процесс, 

и отношение, и способ и результат личности в общении и деятельности. Вне включения 

человека в тот или иной вид деятельности, совместной с другими, процесс социализации, 

формирование личности невозможен.  

 

 Блок 4. Программа профессиональной ориентации обучающихся. 

 Пояснительная записка. 

 В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. определена миссия 

образования – реализация каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача – 

формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и 

перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации. 

 Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования нового поколения, где отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Профессиональная ориентация обучающихся на общем образовании является одной 

из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;   

- универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;   
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- способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки.   

Такие результаты профориентации школьников в ходе общего образования должны 

достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 

нематериальной культуры), способствуя их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

 

2.4.2 Цель и задачи профессиональной ориентации. 

Цель: формирование у обучающихся реалистического взгляда на выбор профессии с 

учетом их возможностей и требований рынка труда. 

Задачи: 

- изучение школьниками своих психологических особенностей; 

- создание поля выбора профиля обучения; 

- формирование психологической готовности к выбору профессии и дальнейшего 

образовательного маршрута на основе знаний о своем профессиональном и личностном 

потенциале; 

- формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, 

профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе занятости населения; 

- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности;      

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей;       

- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психолога, социального педагога;  

- сотрудничество школы с учреждениями профессионального образования; 

- центрами профориентационной работы;  

- через совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);     

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности;      

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся.  

 

 2.4.3 Содержание Программы. 

  Программа направлена на овладение универсальными компетентностями, 

способствующих успешной профориентации, «безопасной» пробы различных 

профессиональных ориентаций; проектирование и реализацию индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с выбранной профессиональной 

направленностью. 

Содержание программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования основано на развитии деятельности учащихся, обеспечивающей 

формирование способности учащихся к ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и 

внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности 

в рамках дополнительного образования, в процессе проектной деятельности. 
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Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на реализации общего образования 

становятся компетентности (универсальные и специальные): 

- коммуникативная компетентность;     

- способность к самооцениванию;      

- отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ;      

- создание текстов для самопрезентации;      

-  анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Оформление 

информационных стендов, 

уголков, организация 

выставок в школе с 

информацией по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

в течение года 

 

заместитель директора  по 

ВР    

Подготовка и размещение 

тематической информации в 

школьных средствах 

массовой информации (в 

том числе на интернет-

сайтах) распространение 

информационных буклетов, 

иных материалов  

в течение года    заместитель директора  по 

ВР    

Реализация учебных 

(элективных) курсов 

профориентационной 

направленности в рамках 

программ предпрофильной 

подготовки обучающихся 8 

класса 

в течение года    учителя-предметники, 

заместители директора  по 

УР, ВР, педагог-психолог    

 

Цикл классных часов «Я в 

мире профессий» 

в течение года    классные руководители    

Включение вопросов 

содействия 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся в тематику 

родительских собраний 

в течение года педагог–психолог, классные 

руководители 

Формирование 

диагностической базы по 

профориентации 

в течение года педагог–психолог 

Проведение анкетирования 

обучающихся 9-11 классов 

по выявлению потребности 

в информации о формах 

получения 

профессионального 

образования 

в течение года педагог–психолог, классные 

руководители 
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Мониторинг, 

диагностирование, тренинг 

по выявлению 

возможностей, интересов и 

наклонностей обучающихся 

8-11 классов в «Мире 

профессий» 

в течение года социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение для 

обучающихся 8-11 классов 

лекций, бесед 

психологической и медико-

социальной тематики 

(«Психологические основы 

выбора профессии», 

«Здоровье и выбор 

профессии») 

в течение года педагог–психолог, классные 

руководители 

Организация и проведение 

тематических классных 

часов для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

в течение года классные руководители  

 

Проведение мероприятий, 

акций, посвященных 

профессиональным 

праздникам 

в течение года заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Организация и проведение 

тематических встреч 

обучающихся 8-11 классов с 

выпускниками школ 

в течение года заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

по вопросам выбора 

профессий 

в течение года педагог–психолог, классные 

руководители 

Организация встреч 

обучающихся с родителями 

– представителями разных 

профессий 

в течение года классные руководители 

 

 

 Модель организации работы. 

1.Создание системы диагностики способностей обучающихся.  

1.1. Выявление склонностей и способностей обучающихся: 5-6 классы; 7-8 классы; 9 

классы.  

1.2. Анкетирование обучающихся с целью определения запроса на проведение элективных 

курсов и предметных кружков.  

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех 

участников образовательного процесса с результатами исследования и возможностей 

обучающихся.  

1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и 

возможностей с целью профориентации.  

1.5. Проведение социологического опроса (8, 9 классы).  
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2. Профориентация средствами системы обучения. 

2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития 

обучающихся и планирование деятельности.   

2.2. Определение роли учебных предметов в формировании профориентационных 

интересов школьников.  

2.3.  Участие в проектной деятельности с практическим (творческим) применением знаний 

при изучении учебных предметов (в частности в рамках предмета «Технология»). 

 

3. Профориентация средствами внеурочной деятельности.  

3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков.  

3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад.  

3.3. Проведение предметных недель.  

3.4. Проектная деятельность обучающихся.  

3.5. Проведение научно-практических конференций обучающихся 5-11 классов.  

3.6. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих 

способностей обучающихся.  

3.7. Проведение выставок творческих работ учащихся 5-9х классов на тему «Профессии 

наших родителей». 

 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся  

4.1. Организация тематических классных часов, праздников «Мир профессий».  

4.2. Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей».  

4.3. Организация встреч с людьми различных профессий «Мое место в государстве».  

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают родители. 

 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

5.1. Проведение конкурсных программ: «Юные модельеры» (7-8 классы); «Рукодельницы» 

(5-9 классы).  

5.2. Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия».  

5.3. Знакомство с образовательными услугами города: 

- участие в «Ярмарке ученических мест»;     

- встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов;     

- оформление стенда «Мир профессий»;      

- создание картотеки «Образовательные услуги    города», и т.д. 

 5.4. Празднование «Дня учителя»: 

- конкурс стендовых газет, посвящённый «Дню учителя»; 

- праздничный концерт «Учитель! Как много в этом слове…»;     

- конкурс сочинений «Учитель в моей жизни»;      

- проведение ТЕМАтических дней «День самоуправления в ТЕМЕ». 

 5.5. Проведение недели по профориентации «Дороги, которые мы выбираем». 

 

 6. Работа социально-психологической службы.  

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего 

специального и высшего образования.  

6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству учащихся, 

определение участков на школьной территории для работы обучающихся 5-9-х классов в 

летний период.  

6.3. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии. 

 

7. Работа библиотеки.  

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации.  
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7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по 

профориентации. 

 

8. Работа с родителями.  

8.1. Родительские собрания: (согласно ежегодному плану).  

8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся.  

8.3. Организация и проведение «Дня открытых дверей в школе» для родителей. 

 

9. Работа педагога-психолога.  

9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг).  

9.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся.  

9.3. Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов учащихся.  

9.4. Социологический опрос учащихся.  

9.5. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению 

склонностей и способностей ребенка. 

 

 Планируемые результаты освоения программы профориентации: 

Сформированные рефлексивные действия:      

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации;      

-  умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу 

в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;      

- осуществление выбора индивидуального и профессионального маршрута для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

- социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств к 

будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм трудовой и 

коллективной этики;      

- формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые являются 

основой для профессиональных компетенций (испытывать потребность в образовательной 

самоидентификации).   

Мониторинг эффективности реализации программы профориентации. 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии.  

2. Опросник по карте интересов.  

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся.  

4. Методика определения активности учащихся.  

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

 

 Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в школе. 

 Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Показателем 

информации в данном случае является ясное представление школьником требований 

профессии человеку, конкретного месте ее получения, потребности общества в данных 

специалистах.  

  Потребность в обоснованном выборе профессии. Показателем сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или 

иной профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана.  

  Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. 
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 Степень самопознания школьника. 

 Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

 Заключение. 

 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением. 

 Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

«Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №37» НМР РТ. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 3.2. Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 - принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 - принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

 - принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;  

 -  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 -  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 3.3. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников распределяются по трем уровням.  

 Результаты первого уровня – приобретение школьниками социально значимых 

знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества;      

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического образа 

жизни;      

- о нормах и традициях миротворческой деятельности человека;      

- о нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры;      

- о нормах и традициях поведения человека в информационном пространстве; 
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- о нормах и традициях трудовой деятельности человека;      

- о нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми;      

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многоконфессиональном, многокультурном обществе;      

- о нормах и традициях ведения здорового образа жизни;      

- о самих себе, о принятых в обществе нормах и традициях самореализации человека. 

 Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений школьников, 

а именно:  

- ценностного отношения школьников к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности;     

- ценностного отношения школьников к природе, уважительного отношения к животным и 

растениям, бережного отношения к природным богатствам – чистому воздуху, пресной 

воде, земле и ее недрам;  

- негативного отношения к неумеренному потреблению и расточительству; 

- ценностного отношения школьников к миру, согласию, диалогу, сотрудничеству, 

ненасильственным способам разрешения конфликтов; 

- ценностного отношения школьников к культуре, к языку, литературе, искусству, к 

культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии;      

- ценностного отношения школьников к знаниям, к учителю как носителю этого знания, к 

школе, к учению и самообразованию;      

- ценностного отношения школьников к труду – как к физическому, так и к умственному, 

уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого и собственного труда;     

- ценностного отношения школьников к другим людям, гуманного, дружелюбного, 

приветливого отношения к окружающим, сострадательного отношения к нуждающимся в 

помощи; 

- ценностного отношения школьников к иным людям – людям иной национальности, веры, 

культуры;  

- уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к проявлениям 

расизма, шовинизма, ксенофобии;      

- ценностного отношения школьников к здоровью – своему собственному здоровью и 

здоровью окружающих;  

- к здоровому образу жизни и здоровой окружающей среде, негативного отношения к 

вредным привычкам;      

- ценностного отношения школьников к своему собственному внутреннему миру, своему 

«Я», адекватной позитивной оценки самого себя. 

Результаты третьего уровня – накопление школьниками опыта социально значимых 

действий:    

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;      

- опыта природоохранных действий;      

-  опыта миротворческих действий;      

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений культуры, 

опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества;      

-  опыта самостоятельного приобретения новых знаний, опыта проведения научных 

исследований;  

- опыта участия в трудовых делах, производственной практике;      

- опыта заботы о других людях, оказания помощи другим людям, опыта 

благотворительности и волонтерства;      

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных взаимоотношений 

между людьми разной национальности, веры, культуры; 

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения 

собственного здорового образа жизни;  
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- опыта самопознания, самооценки и самореализации. 

Достижение названных выше результатов воспитания и социализации увеличит 

вероятность появления следующих эффектов воспитания, таких как формирование 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников, 

становление их социокультурной идентичности, овладение ими социально полезными 

видами деятельности, ориентированными на сохранение, утверждение и развитие базовых 

общественных ценностей. Знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

формирование модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

- ученик, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, 

овладевший учебными умениями и навыками;     

- ученик, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу, город, Родину;     

- ученик, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

- ученик, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 Модель выпускника второй ступени обучения: 

-  подросток, освоивший общеобразовательные программы;     

- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

- подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;     

- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям;     

- подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

- человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности;     

- семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;     

- человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей;     

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
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социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

2. Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

 2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам. Устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
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При проведении мониторинга эффективности реализации школой Программы необходимо 

следить за соответствием содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности. 

3.5. График проведения мониторинга в 5-9 классах. 

 

Месяцы Направление изучения критериев работы 

Сентябрь Интересы обучающихся, сбор информации об участниках актива совета 

обучающихся школы. 

 

Октябрь Учебная мотивация. Охват обучающихся системой дополнительного 

образования. 

Ноябрь Состояние здоровья обучающихся.  

Декабрь Диагностика личностного роста школьника. 

Январь Уровень сформированности классного коллектива («Какой у нас 

коллектив?») 

Февраль Уровень развития ученического самоуправления в классе (методика 

Рожкова). 

Март Степень удовлетворенности обучающихся жизнедеятельностью 

классного коллектива. 

Апрель Степень удовлетворенности родителей организацией 

жизнедеятельности классного коллектива. Степень удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью школы. 

Май Уровень воспитанности обучающихся. Рейтинг класса в школе. Анализ 

проблем класса за год. 

В течение года Участие класса в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, соревнованиях. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: определение комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк));  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему об- 

разованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программыкоррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения 

основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  
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совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 
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принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей 

с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах деятельности 

МБОУ «СОШ №37» НМР РТ: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №37» НМР РТ 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

 

Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37» Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан (далее МБОУ «СОШ №37» НМР РТ) реализует программы начального общего, 

основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ №37» НМР РТ разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 
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- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 

года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико- педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 - Устава МБОУ «СОШ №37» НМР РТ; 

 - Основной образовательной программой начального общего, основного общего 

образования. 

Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями, 

учебниками и учебно-методической литературой. 

В учебном процессе используются здоровьесберегающие, педагогические технологии 

и методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие 

положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение программы 

за счет активизации всех каналов восприятия информации обучающимся. 

Учебный план МБОУ «СОШ №37» НМР РТ соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования и реализует принципы 

системности, непрерывности, вариативности и индивидуальной дифференциации 

образования. 

Данный учебный план отвечает предназначению, целям и задачам образовательного 

процесса в школе: 

- обеспечить на оптимальном уровне реализацию общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования; 
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- формировать позитивную мотивацию к познавательной самостоятельной 

деятельности, творческой самореализации; 

- гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

- обеспечить условия для личностно-ориентированного выбора и индивидуального 

развития ученика в образовательном процессе; 

- расширить возможности социализации и предпрофильной ориентации личности 

обучающегося, конкурентоспособности выпускника.  

Обучение в 1-8 классах осуществляется по Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Учебный план МБОУ «СОШ №37» НМР РТ для 1-4-х классов разработан на основе 

примерного учебного плана начального общего образования РФ. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 

4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. Элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально-гуманитарной 

направленности преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета 

«Окружающий мир». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

мировых религиозных культур) в 4-х классах, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, изучается в объеме 1 

часа в неделю. 

Обучение в 1-4 классах организовано в первую смену. 

Обучение в 1-х классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организовано при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в количестве 21 

академического часа и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти. 

Образовательная недельная нагрузка в 1-х классах распределена равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - в день по 35 минут каждый проводятся 

по 3 учебных урока, 4-й урок - в нетрадиционной, игровой форме, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока не более 40 

минут каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в МБОУ «СОШ №37» НМР РТ проводится 3 урока 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. При составлении рабочих учебных программ по физической культуре 

школа руководствуется «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», направленными письмом 

Министерства образования и науки России от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х – не менее 34 

недель. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах проводится ресурсами МБОУ «СОШ №37» 

НМР РТ по направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, 

общекультурному, общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному. 

 При проведении занятий по английскому языку (2-4 классы), родному языку и 

литературному чтению на родном языке (1-4 классы) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости в класс 25 и более человек с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Учебный план разработан для каждой ступени общего образования и состоит из двух 

разделов: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

передана на изучение следующих предметов: 

2 класс – Математика – 1 час 

3 класс – Математика – 1 час 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Изучение родного языка и родной литературы на родном языке (1-4 классы) ведётся 

на русском или татарском языках на добровольной основе на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей). 

Учебный план МБОУ «СОШ №37» НМР РТ для 5-8-х классов разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Согласно структуре 5-8 классов в соответствии с направленностью образовательных 

программ, во всех классах школы реализуются общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован в 5-8 классах на 

35 учебных недель в год. Продолжительность урока – не более 45 минут. 

Режим работы - шестидневная учебная неделя. 

Содержание образования в 5-8-х классах предусматривает преемственность между 

начальным общим образованием и основным общим образованием и преподается в 

соответствии с рекомендованными Министерством образования и науки Российской 

Федерации программами. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 8 класс. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» в 5-6 классах преподается в объеме 1 часа в неделю. 

Элементы экономико-политического содержания преподаются в курсе учебного предмета 

«Обществознание». 

Учебный предмет «Биология» в 5-7 классах преподается в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

утвержденная приказом МО и Н РТ №7900/14 от 30.12.2014г. и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р (далее – предметная 

область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года 

обеспечивает, в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета 

ОРКСЭ начальной школы, изучается в объеме 1 часа в неделю первого полугодия. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

основного общего образования отведен 1 час в неделю в 8 классе. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, изучается в 

курсе учебного предмета «Обществознание». 

С 7 класса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучается как самостоятельный учебный предмет. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в 

неделю. При составлении рабочих учебных программ по физической культуре школа 

руководствуется «Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации», направленными письмом Министерства образования 
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и науки России от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

 При проведении занятий по английскому языку (5-8 классы), информационным 

технологиям (8 классы), информатике (7-8 классы), технологии (5-8 классы), родному 

языку и родной литературе (5-8 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости в класс 25 и более человек с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 5, 8 классах. Деление на группы не 

предусмотрено.  

Учебный план разработан для каждой ступени общего образования и состоит из двух 

разделов: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

передана на изучение следующих предметов: 

5 класс: 

 – Обществознание – 0,5 час 

6 класс: 

 – Английский язык – 1 час 

7 класс: 

 – Химия – 1 час 

 – Английский язык – 1 час 

8 класс: 

 – Биология – 1 час 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Изучение родного языка и родной литературы (5-8 классы) ведётся на русском или 

татарском языках на добровольной основе на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах проводится ресурсами МБОУ «СОШ №37» 

НМР РТ по направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, 

общекультурному, общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному. 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ 37» НМР РТ на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные 

Предметы. 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

а,б,в,г,д,е,ж

,з,и,к, л 

2 

а,б,в,г,д,е 

3 

а,б,в,г,д 

4 

а,б,в,г 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Литературное чтение 

 

2/66 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

11/372 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное чтение 

на родном языке 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

 

Искусство 

 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
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Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого:  21/693 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 

Информационные технологии 

 1 1  

 

2 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя в 1 классах, 6-ти дневная учебная неделя во 2-4 

классах. 

 

 

Учебный план основного общего образования  

МБОУ «СОШ 37» НМР РТ на 2019-2020 учебный год (Вариант № 4) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

классы 5 6 7 8 9 всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Родная литература 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй 

иностранный язык  

(немецкий язык) 

1/35   1/35 1/34 3/104 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-

научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17,

5 

    0,5/17,

5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 

Химия    2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство  Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Технология  Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/34 2/69 

Физическая 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 



166 

 
 

жизнедеятельн

ости 

культура 

итого 31,5/1

102,5 

32/112

0 

33/11

55 

35/122

5 

35/11

90 

166,5/

5792,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 0,5     0,5/17,

5 

Биология    1 1 2/69 

Химия   1   1/35 

Английский язык  1 1   2/70 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32/112

0 

33/115

5 

35/12

25 

36/126

0 

36/12

24 

1172/5

984 

Режим работы: 6-ти дневная учебная неделя. 

3.1.1. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация учащихся 1-9 классов проводится в соответствии с 

годовым календарным графиком школы по определенным формам. 

Цель проведения промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями уровня ФГОС НОО, ООО; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического плана изучения 

учебных предметов. 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, специфики предмета и 

используемых образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ и Положения о текущем контроле, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ « СОШ №37» НМР РТ промежуточная аттестация 

обучающихся в 2019-2020 учебном году по учебным предметам проводится в одной из 

следующих форм, в сроки, определенными календарным учебным графиком. 

 

Приложение  

к учебному плану 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 1-8 классов 

МБОУ «СОШ №37» НМР РТ на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные 

предметы 

Класс / вид работы 

1 2 3 4 

 

Русский язык 

Диагностичес

кая работа, 

безбалльное 

оценивание 

Диктант, 

выставление 

годовой отметки 

Диктант, 

выставление 

годовой отметки 

Диктант, 

выставление 

годовой отметки 

 Литературное 

чтение 

Тестирование, 

безбалльное 

оценивание 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 
 

Родной язык Диагностичес

кая  работа, 

безбалльное 

оценивание 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 
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Литературное 

чтение на родном 

языке 

Диагностичес

кая  работа, 

безбалльное 

оценивание 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки  

Математика 

Контрольная 

работа, 

безбалльное 

оценивание 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой отметки 

Окружающий 

мир 

Тестирование,  

безбалльное 

оценивание 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Проект, 

безбалльное 

оценивание 

 

Музыка 

Тестирование, 

безбалльное 

оценивание 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой отметки 

 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа, 

безбалльное 

оценивание 

Проект, 

выставление 

годовой отметки 

 

Проект, 

выставление 

годовой отметки 

 

Проект, 

выставление 

годовой отметки 

 

Технология 

Творческая 

работа, 

безбалльное 

оценивание 

Проект, 

выставление 

годовой отметки 

 

Проект, 

выставление 

годовой отметки 

 

Проект, 

выставление 

годовой отметки 

Физическая 

культура 

Практическое 

тестирование, 

безбалльное 

оценивание 

 

Практическое тестирование, выставление годовой 

отметки 

 



Учебные 

предметы 

Класс / вид работы  

5 6 7 8 

9 

9 

Русский язык Диктант, 

выставление 

годовой 

отметки 

Диктант, 

выставление 

годовой 

отметки 

Диктант, 

выставление 

годовой 

отметки 

Диктант, 

выставление 

годовой 

отметки 

Изложение, 

выставление 

годовой 

отметки 

 

Литература 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Родной язык Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Родная 

литература 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Иностранный 

язык  

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

 

Математика 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

- - - 

Алгебра - - Контрольная работа, выставление годовой 

отметки 

Геометрия - - Контрольная работа, выставление годовой 

отметки 

Информатика - - Контрольная работа, выставление годовой 

отметки 

История 

России, 

Всеобщая 

история 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестировани

е, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки Обществознан

ие 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестировани

е, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки География Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестировани

е, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки Физика   Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Зачет, 

выставление 

Зачет, 

выставление 
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Химия - - - Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 

Контрольная 

работа, 

выставление 

годовой 

отметки 
Биология Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестировани

е, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Проект, 

безбалльное 

оценивание 

- - - - 

Музыка Проект, выставление годовой 

отметки 

Проект, 

выставление 

годовой 

отметки 

Проект, 

выставление 

годовой 

отметки 

Проект, 

выставление 

годовой 

отметки 

 

Изобразительн

ое искусство 

Проект, выставление годовой отметки - -  

Технология Проект, 

выставление 

годовой 

отметки 

Проект, 

выставление 

годовой 

отметки 

Проект, 

выставление 

годовой 

отметки 

Проект, 

выставление 

годовой 

отметки 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - - Тестировани

е, 

выставление 

годовой 

отметки 

Тестирование, 

выставление 

годовой 

отметки Физическая 

культура 

Практическое тестирование (ГТО), выставление годовой отметки 

 

3.1.2. Календарный учебный график 

В соответствии:  

- со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, 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 благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- с Уставом школы для обеспечения комфортных условий обучения учащихся 

установить следующий годовой календарный учебный график. Организация 

образовательного процесса в гимназии регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.  

Продолжительность учебного года по классам  
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 Учебный год для всех классов начинается 1 сентября. Учебный год заканчивается: 5-

8 классы – 31 мая, 9 классы – 25 мая  

Продолжительность учебных периодов  

Учебные периоды Классы Количество учебных недель 

I четверть 5-9 классы   8,5 недель 

II четверть 5-9 классы   7 недель 

III четверть 5-9 классы   10,5 недель 

IV четверть 5-8 классы   9 недель 

9 классы   8 недель 

Итого за учебный год 5-8 классы    35 недель 

 9 классы    34 недели 

III. Продолжительность каникул   

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней  

Осенние  5-9 кл.    30.10.2019-06.11.2019 7 

Зимние  5-9 кл    27.12.2019-08.01.2020 16 

Весенние  5-9 кл    23.03.2020-31.03.2020 7 

Итого за учебный год     30 

Расписание звонков для 5-9 классов: 

Урок  Понедельник-четверг Пятница  Суббота 

  8.00-8.30 – классный час  

1.  8.00-8.45                         8.45-9.25 8.00-8.45 

2.  8.55-9.40               9.40-10.20 9.00-9.45 

3.  9.55-10.40                    10.35-11.15 10.00-10.45 

4.  10.55-11.40                 11.30-12.10 11.00-11.45 

5.  11.55-12.40                    12.20-13.00 11.55-12.40 

6.  12.50-13.35               13.10-13.50 12.50-13.35 

Утвердить для учащихся 5-9-х классов – 6-дневную учебную неделю. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в общественно полезной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового 

образования и объединяет все виды деятельности обучающихся, направленных на 

формирование нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации 

личности. 
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное. Направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, олимпиад, соревнований и т.д. 

Занятия проводятся классными руководителями, педагогами школы и педагогами 

учреждений дополнительного образования. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в 

год – не более 350 часов. 

Количество часов в течение учебной недели не фиксировано, что позволяет 

рационально планировать занятость обучающихся, в том числе в каникулярное время.  

 Внеурочная деятельность в 5-9 классах создает условия для развития ребенка, 

формирования метапредметных и личностных результатов, оптимизирует учебную 

нагрузку, способствует реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающей введение ФГОС.  

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов на 2019-2020 

учебный год разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №37».  

 

Цель и задачи внеурочной деятельности. 

Основная цель внеурочной деятельности: создание комфортной воспитательной 

среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для 

всестороннего развития личности ребенка на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
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 создать условия для полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 формировать коммуникативную, этническую, социальную 

компетентность обучающихся; 

 формировать у детей социокультурную идентичность; 

 развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей: гуманизма, любви, толерантности; 

 развивать творческое мышление, необходимое для практической 

деятельности в окружающем мире. 

 

Для успешной реализации внеурочной деятельности в школе проведен ряд 

мероприятий по следующим направлениям:  

-организационному;  

-нормативному;  

-финансово-экономическому;  

-информационному;  

-научно-методическому;  

-кадровому; 

-материально-техническому. 

 

Нормативное обеспечение 

Создано соответствующее правовое поле для организации внеурочной деятельности. 

Оно регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность объектов 

инфраструктуры образовательного учреждения. Разработаны и скорректированы локальные 

акты МБО «СОШ №37» НМР РТ в соответствии действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования. Внеурочная деятельность регламентируется 

должностными обязанностями педагогических работников. 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

 использование информационно-коммуникационных технологий для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с общественностью; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической); 

 использование Интернет-сайта школы, который обеспечивает взаимодействие с 

социальными партнерами и родителями обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение 
Реализация внеурочной деятельности, исходя из поставленных задач, требует иного 

(в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к организации 

образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, отбору 

содержания образования. Внеурочная деятельность призвана оперативно реагировать на 

изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и 

дисциплин. Для школы это означает интеграцию в открытое научно-методическое 

пространство, обновление подходов к повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

Материально-техническая база школы позволяет осуществить введение 

внеурочной деятельности ФГОС и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся. 

Кадровое обеспечение 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37» Нижнекамского муниципального района Республики 
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Татарстан укомплектовано необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками для реализации внеурочной деятельности. Все члены со средним и высшим 

педагогическим образованием. Все педагоги регулярно проходят курсовую переподготовку 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:   

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 

Виды реализации внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 логико-развивающая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная; 

 краеведческо-патриотическая деятельность; 

 экскурсионная деятельность. 
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Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

 работа спортивных секций; 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках игровых моментов, физических минуток; 

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

 реализация проекта «ШСК» (школьный спортивный клуб). 

Общекультурное направление: 

 организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

школьника, культуре поведения и речи; 

 работа АРТ-терапевтической мастерской, кружка ораторского мастерства, 

танцевального кружка; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города, республики. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 участие в научно-исследовательских конференциях на разных уровнях; 

 разработка проектов к урокам. 

Духовно-нравственное направление: 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, тружениками тыла, «Уроки мужества»; 

 выставки рисунков; 

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

 фестивали патриотической песни; 

 изучение истории родного края. 

Социальная деятельность: 

 проведение субботников, работа на пришкольном участке; 

 разведение комнатных цветов; 

 акции «Сдай батарейку – сделай мир чище», «День птиц», «Сдай макулатуру – 

спаси деревья!» и др. 

 
План внеурочной деятельности в 5-6 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Наименование курсов 

внеурочной 

деятельности 

Другие формы реализации 

направления  

(мероприятия по плану школы и 

классного руководителя) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Спорт – это жизнь» 

«Здоровое питание» 

- соревнования, «День здоровья», 

ТЕМАтические спортивные эстафеты; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- ТЕМАтические классные часы, беседы 

о ЗОЖ 
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Духовно-

нравственное 

направление 

«Школьный музей» - беседы,  

- ТЕМАтические  классные часы,  

-акции, экскурсии, участие в конкурсах, 

выставках 

 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

«Проектная 

деятельность» 

«Курсы выравнивания» 

 

-«Библиотечный урок»; 

-ТЕМАтические классные часы; 

- олимпиады, конкурсы, викторины; 

- образовательные экскурсии; 

- проекты 

Социальное 

направление 

 -участие в акциях, проектах; 

-ТЕМАтические дни: «Джинсовый день», 

«День СПАСИБО» и др., 

- конкурсы, викторины; 

- трудовой десант  

Общекультурное 

направление 

«Экология» 

«Журналистика для 

начинающих» 

-социальные проекты; 

-посещение театров, музеев, 

кинотеатров, выставок 

 

План внеурочной деятельности в 7 классах   

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Наименование 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Другие формы реализации направления 

(мероприятия по плану школы и классного 

руководителя 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Спорт – это 

жизнь» 

«Здоровое 

питание» 

- соревнования, «День здоровья», 

ТЕМАтические спортивные эстафеты; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- ТЕМАтические классные часы, беседы о 

ЗОЖ 

Духовно-нравственное 

направление 

«Школьный 

музей» 

- беседы,  

- ТЕМАтические классные часы,  

-акции, экскурсии, участие в конкурсах, 

выставках. 

Общеинтеллектуально

е направление 

«Проектная 

деятельность» 

«Курсы 

выравнивания» 

-«Библиотечный урок»; 

-ТЕМАтические классные часы; 

- олимпиады, конкурсы, викторины; 

- образовательные экскурсии; 

- проекты 

Социальное 

направление 

 -участие в акциях, проектах; 

-ТЕМАтические дни: «Джинсовый день», 

«День СПАСИБО» и др., 

- конкурсы, викторины; 

- трудовой десант . 

Общекультурное 

направление 

«Экология» 

 

-социальные проекты; 

-посещение театров, музеев, кинотеатров, 

выставок 
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План внеурочной деятельности в 8-9ых классах   

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Наименование курсов 

внеурочной 

деятельности 

Другие формы реализации 

направления 

 (мероприятия по плану школы 

и классного руководителя)  

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Спорт – это жизнь» 

«Здоровое питание» 

-соревнования, «День здоровья», 

ТЕМАтические спортивные 

эстафеты; 

-подвижные игры на свежем 

воздухе; 

-ТЕМАтические классные часы, 

беседы о ЗОЖ 

Духовно-нравственное 

направление 

«Школьный музей» -беседы,  

-ТЕМАтические классные часы,  

-акции, экскурсии, участие в 

конкурсах, выставках 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Проектная 

деятельность» 

«Курсы выравнивания» 

-«Библиотечный урок»; 

-ТЕМАтические классные часы; 

-олимпиады, конкурсы, викторины; 

-образовательные экскурсии; 

-проекты 

Социальное направление Программа 

профориентации 

«Основы творческого 

проектирования. Мир 

профессий 

Нижнекамска» 

«Школа волонтёра» 

«Финансовая 

грамотность» 

-участие в акциях, проектах; 

-ТЕМАтические дни: «Джинсовый 

день», «День СПАСИБО» и др., 

-конкурсы, викторины; 

-трудовой десант  

. 

Общекультурное 

направление 

«Экология» 

 

-социальные проекты; 

-посещение театров, музеев, 

кинотеатров, выставок 

 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся. 
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и возможностей школы.  

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам основного общего 

образования 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в 

неделю 

10 10 10 10 10 

Количество часов за 35 35 35 35 34 
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год 

Итого 1750 часов 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

№ Наименование 

рабочей 

программы 

Направления развития 

личности 

Количество часов в неделю Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. «Спорт – это 

жизнь» 

 

спортивно-

оздоровительное 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

2. «Здоровое 

питание» 

спортивно-

оздоровительное 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

3. «Школьный 

музей» 

духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

4. «Проектная 

деятельность» 

общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

5. «Курсы 

выравнивания» 

общеинтеллектуальное 1 1 1 1 2 6 

6. «Основы 

творческого 

проектирования. 

Мир профессий 

Нижнекамска» 

социальное направление    1 1 2 

7. «Школа 

волонтёра» 

социальное направление    1 1 2 

8. «Финансовая 

грамотность» 

социальное направление    1 1 2 

9. «Журналистика 

для 

начинающих» 

общекультурное 

направление 

1 1    2 

10. «Экология» общекультурное 

направление 

1 1 1 1 1 5 

 Итого    6 6 5  8  9 34  

 

Годовой план внеурочной деятельности  

№ Наименование 

рабочей программы 

Направления развития 

личности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 

кл 

6 кл 7 кл 8 

кл 

9 кл 

1. «Спорт – это жизнь» спортивно-

оздоровительное 

17 17 17 17 17 85 

2. «Здоровое питание» спортивно-

оздоровительное 

18 18 18 18 17 89 

3. «Школьный музей» духовно-нравственное 35 35 35 35 34 174 

4. «Проектная 

деятельность» 

общеинтеллектуальное 35 35 35 35 34 174 
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5. «Курсы 

выравнивания» 

общеинтеллектуальное 35 35 35 35 34 174 

6. «Основы 

творческого 

проектирования. 

Мир профессий 

Нижнекамска» 

социальное направление 35 35 35 35 34 174 

7. «Школа волонтёра» социальное направление 35 35 35 35 34 174 

8. «Финансовая 

грамотность» 

социальное направление 35 35 35 35 34 174 

9. «Журналистика для 

начинающих» 

общекультурное 

направление 

35 35 35 35 34 174 

10. «Экология» общекультурное 

направление 

35 35 35 35 34 174 

 Итого  315 315 315 315 306 1566 

  

Критерии и инструменты мониторинга эффективности внеурочной 

деятельности 

 

№п/п Критерии мониторинга Диагностический 

инструментарий 

1.  Уровень удовлетворенности анкетирование, беседа, 

наблюдение, опросы 

2.  Сохранность контингента наблюдения классных 

руководителей 

3.  Уровень взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного образования 

беседа, опрос, наблюдение, 

сбор информации 

4.  Динамика достижений обучающихся наблюдение, проекты, 

результаты участия в 

фестивалях, конкурсах, 

выставках 

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

•представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объединения, системы мероприятий и т. 

п.); 

•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

•качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

образовательного учреждения по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в школе осуществляется классным руководителем. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на каждой ступени образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Таким образом, в ходе реализации программы внеурочной деятельности ожидается: 

• сокращение периода адаптации у обучающихся в результате создания 

благоприятных условий для успешной адаптации; 

• улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

• воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей 

стране; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
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реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный  уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

4. Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий по спортивно-оздоровительному направлению, 

учитывается специфика заболеваний и занятия ориентируются на выработку умений 

использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.  

 Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний для ориентации на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышение физической подготовленности. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МБОУ «СОШ №37» НМР РТ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностны

е 

обязанности 

Кол-во 

по 

штатно

му 

расписа

нию 

Фактиче

ское 

количес

тво 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

потребности 

Требования 

к уровню 

квалификаци

и 

Фактически

й 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Руководите

ли 

Обеспечивае

т системную 

образователь

ную и 

администрат

1 1 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

по 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

и 
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ивно-

хозяйственн

ую работу 

образователь

ного 

учреждения. 

 

направления

м 

подготовки 

«Государств

енное и 

муниципаль

ное 

управление»

, 

«Менеджме

нт», 

«Управление 

персоналом» 

и стаж 

работы на 

педагогичес

ких 

должностях 

не менее 5 

лет либо 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

в области 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

или 

менеджмент

а и 

экономики и 

стаж работы 

на 

педагогичес

ких или 

руководящи

х 

должностях 

не менее 

5 лет. 

дополнител

ьное 

профессион

альное 

образование 

в области 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

или 

менеджмент

а и 

экономики 

и стаж 

работы на 

педагогичес

ких или 

руководящи

х 

должностях 

не менее 

5 лет. 
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Заместител

и 

Координиру

ет работу 

преподавате

лей, 

воспитателе

й, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

методов 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Осуществля

ет контроль 

за качеством 

образователь

ного 

процесса. 

5 5 Координиру

ет работу 

преподавате

лей, 

воспитателе

й, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

методов 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Осуществля

ет контроль 

за качеством 

образователь

ного 

процесса. 

 

Высшее 

профессион

альное 

образование

,стаж 

работы на 

педагогичес

ких или 

руководящи

х 

должностях 

не менее 

5 лет. 

 

Потребность

в получении 

заместителя

ми 

директора 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образование 

в области 

государствен

ного и 

муниципаль

ного 

управления 

или 

менеджмент

а и 

экономики. 

Учителя Осуществля

ет обучение 

и 

воспитание 

обучающихс

я, 

способствуе

т 

формирован

ию общей 

культуры 

личности, 

социализаци

и, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

ных 

программ. 

 

33 33 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

направлени

ю 

подготовки 

«Образовани

е и 

педагогика» 

или в 

области, 

соответству

ющей 

преподаваем

ому 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

или среднее 

профессион

альное 

образование 

по 

направлени

ю 

подготовки 

«Образован

ие и 

педагогика» 

или в 

области, 

соответству

ющей 

преподавае

мому 
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предмету, 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

по 

направлени

ю 

деятельност

и в 

образователь

ном 

учреждении 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы. 

предмету, 

либо 

высшее 

профессион

альное 

образование 

или среднее 

профессион

альное 

образование 

и 

дополнител

ьное 

профессион

альное 

образование 

по 

направлени

ю 

деятельност

и в 

образовател

ьном 

учреждении  

Социальны

й педагог 

Осуществля

ет комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию

, развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях

, 

организация

х и по месту 

1 1 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

направления

м 

подготовки 

«Образовани

е и 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

по 

направлени

ям 

подготовки 

«Образован

ие и 

педагогика» 
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жительства 

обучающихс

я. 

 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы. 

Педагог -

психолог 

Осуществля

ет 

профессиона

льную 

деятельность

, 

направленну

ю на 

сохранение 

психическог

о, 

соматическо

го и 

социального 

благополучи

я 

обучающихс

я. 

 

1 1 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

направлени

ю 

подготовки 

«Педагогика 

и 

психология» 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

по 

направлени

ю 

подготовки 

«Педагогика 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

по 

направлени

ю 

подготовки 

«Педагогик

а и 

психология

». 
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и 

психология» 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы. 

 

Педагоги 

дополните

льного 

образовани

я 

Осуществля

ет 

дополнитель

ное 

образование 

обучающихс

я в 

соответстви

и с 

образователь

ной 

программой, 

развивает их 

разнообразн

ую 

творческую 

деятельность

. 

1 1 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

в области, 

соответству

ющей 

профилю 

кружка, 

секции, 

студии, 

клубного и 

иного 

детского 

объединения

, без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

по 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

или среднее 

профессион

альное 

образование 

в области, 

соответству

ющей 

профилю 

кружка, 

студии или 

иного 

детского 

объединени

я, либо 

высшее 

профессион

альное 

образование 

или среднее 

профессион

альное 

образование 

и 

дополнител

ьное 

профессион

альное 

образование 

по 

направлени

ю 

«Образован

ие и 

педагогика»  
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направлени

ю 

«Образовани

е и 

педагогика» 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы. 

 

Заведующа

я 

библиотеко

й 

Обеспечивае

т доступ 

обучающихс

я к 

информацио

нным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственно

м 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализаци

и, 

содействует 

формирован

ию 

информацио

нной 

компетентно

сти 

обучающихс

я. 

1 1 высшее или 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

специальнос

ти 

«Библиотечн

о-

информацио

нная 

деятельность

». 

высшее е 

образование 

по 

специально

сти 

«Библиотеч

но-

информаци

онная 

деятельност

ь». 

 

Всего  43 43    

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторно

го 

оборудовани

я, 

осуществляе

т его 

наладку. 

1 1 Среднее 

профессиона

льное 

образование 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы или 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование

, стаж 

работы не 

менее 2 лет 
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Подготавлив

ает 

оборудовани

е к 

проведению 

эксперимент

ов. 

начальное 

профессиона

льное 

образование 

и стаж 

работы по 

специальнос

ти не менее 

2 лет. 

Бухгалтер выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерск

ого учёта 

имущества, 

обязательств 

и 

хозяйственн

ых 

операций. 

3 3 Бухгалтер II 

категории: 

высшее 

профессиона

льное 

(экономичес

кое) 

образование 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы или 

среднее 

профессиона

льное 

(экономичес

кое) 

образование 

и стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера 

не менее 

3 лет.  

Бухгалтер: 

среднее 

профессиона

льное 

(экономичес

кое) 

образование 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы или 

специальная 

Бухгалтер II 

категории: 

высшее 

профессион

альное 

(экономиче

ское) 

образование 

без 

предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы или 

среднее 

профессион

альное 

(экономиче

ское) 

образование 

и стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера 

не менее 

3 лет.  

Бухгалтер: 

среднее 

профессион

альное 

(экономиче

ское) 

образование 

без 

предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы или 

специальная 
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подготовка 

по 

установленн

ой 

программе и 

стаж работы 

по учёту и 

контролю не 

менее 3 лет. 

 

 

подготовка 

по 

установлен

ной 

программе 

и стаж 

работы по 

учёту и 

контролю 

не менее 

3 лет. 

 

 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся.  

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом.  

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в виде 

таблицы.  

N п/п 
Характеристика педагогических и научных 

работников 

Численность работников 

Фактическое 

число 

Целочисленное 

значение ставок, 

на чел. 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников - 

всего 

62 62 

 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за 

исключением педагогических работников, 

работающих по совместительству 

62 62 

2. Из общей численности педагогических 

работников (из строки N 1): 

  

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора (в том числе 

признанные в Российской Федерации степень 

и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве)  

0 0 
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2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата 

наук и (или) ученое звание доцента (в том 

числе признанные в Российской Федерации 

степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве)  

0 0 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за 

исключением лиц, указанных в строках N N 

2.1, 2.2, 2.3) 

54 54 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

11 11 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную 

категорию 

21 21 

 

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное 

образование  

8 8 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Организация методической работы предусматривает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: заседания педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть 

реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и 

уровень квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательной организации. Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

• критерии оценки,  

• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают:  

учебное сотрудничество,  

совместную деятельность,  

разновозрастное сотрудничество,  

дискуссию,  

тренинги,  

групповую игру,  

освоение культуры аргументации, рефлексию,  

педагогическое общение,  

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 



194 
 

 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Виды работы:  

 психопрофилактика; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 методическая работа. 

Цель: сохранение и сбережение психического здоровья обучающихся, сопровождение всех 

участников образовательного процесса на различных этапах развития, развитие у них 

творческих способностей. 

Задачи:  

 способствовать формированию личности обучающихся на каждом возрастном этапе; 

 содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 

 принимать активное участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой 

сфер детей; 

 обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на 

каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при 

поступлении в 5 класс и переходе на каждый новый уровень школы. 

 

1. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Континге

нт 

участник

ов 

Цели Форма проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

1.  Сентябр

ь 

Родители 

учащихся 

5классов 

Информировани

е о результатах 

фронтальной 

диагностики; 

Выступление на 

родительских собраниях 

«Пятиклассник - новый 

этап в жизни вашего 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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информирование 

о процессе 

адаптации детей 

к обучению в 

основной школе, 

рекомендации 

ребенка и вашей семьи» 

2.  18-23 

ноября 

Учащиеся Пропаганда 

психологических 

знаний 

Проведение Недели 

психологии в рамках 

Российского Дня 

психолога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3.  Ноябрь  Учащиеся 

5 классов 

 

Профилактика 

тревожности, 

связанной с 

переходом в 

среднее звено 

Классные  часы «Мы-

пятиклассники» 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4.  Ноябрь Обучающ

иеся 5-9 

классов, 

взрослые 

Сплочение 

учащихся 

каждого класса и 

всей школы в 

целом 

Психологическая игра 

«Следопыт» 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5.  Февраль Обучающ

иеся 6 

классов 

Профилактика 

агрессивного и 

гиперактивного 

поведения 

Классные часы Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

6.  Февраль Родители 

обучающ

ихся 8 

классов 

Информировани

е о результатах 

фронтальной 

диагностики по 

профориентации 

Родительские собрания 

 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

7.  Март 

 

Обучающ

иеся 9 

классов 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

Конкурс творческих эссе 

среди обучающихся 

«Каким я хочу видеть мир 

завтра» 

 

8.  Апрель-

май 

 

Обучающ

иеся 9 

классов 

Психологическа

я подготовка к 

сдаче экзаменов, 

профилактика 

стресса 

Классные часы «Как 

пережить экзамены?» 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

9.  Апрель-

май 

 

Обучающ

иеся 9 

классов 

Психологическа

я готовность к 

сдаче экзаменов, 

профилактика 

стресса 

Классные часы 

«Экзамены. Стресс» 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

10.  В 

течение 

года 

Учащиеся Пропаганда 

психологических 

знаний среди 

Участие в конкурсах  

творческих работ 

Педагог-

психолог, 

социальный 
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(согласн

о 

приказа

м) 

обучающихся педагог 

11.  В 

течение 

года  

Педагоги 

школы, 

админист

рация 

Пропаганда 

психологических 

знаний 

Выступление на МО 

классных руководителей 

по темам: «Профилактика 

стресса у учителей», «Как 

правильно решать 

проблемы?» 

Педагог-

психолог 

12.  В 

течение 

года 

Педагоги 

 

Профилактика 

СЭВ 

Семинары-практикумы: 

«Улучшение 

взаимопонимания с 

коллегами, 

обучающимися, 

родителями», «Развитие 

эмоциональной 

устойчивости к стрессам», 

«разрешение 

педагогических 

конфликтов», «Элементы 

тренинга на уроках»  

Педагог-

психолог 

13.  В 

течение 

года 

Родители 

обучающ

ихся 5-9 

классов 

Информировани

е родителей о 

возрастных и 

личностных 

особенностях 

детей, 

обсуждение 

вопросов 

воспитания 

Родительские собрания: 

«Адаптация учащихся к 

обучению при переходе в 

среднее звено 

общеобразовательной 

школы», 

«Психологический 

портрет второклассника», 

«Психологические 

особенности 

подросткового возраста, 

правила общения с 

подростком», «Знаю ли я 

своего ребенка»,  

«положительные эмоции и 

их значение в жизни 

человека», «Как помочь 

подростку обрести 

уверенность в себе», 

«Профессиональное 

самоопределение 

подростков» 

Педагог-

психолог 

14.  В 

течение 

года 

Родители 

младших 

школьник

ов 

Формирование 

гармоничных 

детско-

родительских 

отношений 

Родительский практикум 

«Моя семья» 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 
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15.  В 

течение 

года 

Учащиеся 

5-9  

классов 

Участие в 

конкурсах 

научно-

исследовательск

их работ 

различного 

уровня 

Организация секции 

социально-

психологических 

исследований 

Педагог-

психолог, 

руководитель 

научного 

общества 

учащихся 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

 

Категория 

консультируемых 

1.  Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей, имеющих проблемы в 

обучении и отклонения в поведении 

В течение 

года по 

запросу 

Родители 

 

2.  Консультирование руководителей 

образовательного учреждения, педагогов, 

родителей по результатам диагностических 

исследований 

В течение 

года по 

запросу 

Педагоги, родители 

3.  Организация психологического 

консультирования по вопросу 

психологической подготовки педагогов и 

учащихся к проведению и прохождению 

итоговой аттестации в учебном году 

В течение 

года по 

запросу 

Педагоги, учащиеся 

4.  Консультирование учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение 

года по 

запросу 

Учащиеся 

 

5.  Консультирование педагогов, проходящих 

аттестацию (психологический аспект) 

В течение 

года по 

запросу 

Педагоги 

 

6.  Консультирование педагогов по актуальным 

вопросам воспитания и обучения учащихся 

(социально-психологический аспект) 

В течение 

года по 

запросу 

Педагоги 

 

7.  Консультирование родителей, учащихся в 

рамках участия в работе Координационного 

совета, КДН 

В течение 

года по 

запросу 

Родители, учащиеся 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Виды деятельности, 

цели 

Контингент 

участников 

Формы и 

методы 

Ответственные 

 

4.  Октябр

ь-

феврал

ь 

Мониторинг 

психологической 

готовности учащихся  

5 классов к обучению 

в среднем звене 

Учащиеся  5 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 1 

классов, 

социальный 

педагог 

5.  Январь 

 

Диагностика 

интересов, 

склонностей и 

профессионального 

Учащиеся 8 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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самоопределения 

старшеклассников 

6.  Апрель 

 

Диагностика 

акцентуаций 

характера подростков 

Учащиеся 8-9 

классов 

Тестирование 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7.  В 

течени

е года 

 

Участие в 

республиканских 

мониторингах 

различной 

направленности 

(согласно приказу) 

Учащиеся 5-9 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

8.  В 

течени

е года 

 

Индивидуальная 

диагностика (по 

запросу) 

Учащиеся 5-9 

классов 

Индивидуаль

ное 

тестирование 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

9.  В 

течени

е года 

 

Обследование 

социально-

дезадаптированных 

несовершеннолетних 

Учащиеся 5-9 

классов 

Индивидуаль

ное 

тестирование 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

10. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Форма 

проведени

я 

Ответственн

ые 

 

Тема программы Класс 

(параллель) 

1.  1 раз в 

неделю 

Групповые 

развивающ

ие занятия 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

«Школа лидеров» 5-9 классы 

2.  Октябрь

-декабрь 

Групповые 

развивающ

ие занятия 

с 

элементам

и тренинга 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Повышение 

психологической адаптации 

к обучению в среднем звене 

5 классы 

3.  В 

течение 

года 

Индивидуа

льные 

занятия 

Педагог-

психолог 

По запросу родителей и 

педагогов 

5-9 классы 

11. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

 

Сроки 

 

Вид деятельности 

1.  Сентябрь 

 

Утверждение плана работы на учебный год 

2.  Сентябрь 

 

Участие в гранте по номинации «Лучший педагог-психолог 

образовательной организации, государственной бюджетной 

организации» 

 

3.  В течение Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, 
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года 

 

материалов к родительским собраниям, к выступлениям на МО 

классных руководителей. Подготовка демонстрационного материала 

(презентаций) к педагогическим советам школы, к семинарам, 

занятиям, консультациям 

4.  В течение 

года 

 

Обработка и оформление полученных результатов диагностики. 

Составление аналитических справок. 

5.  В течение 

года 

 

Разработка обобщающих таблиц результатов диагностики и 

рекомендаций для педагогов. 

6.  В течение 

года 

Составление программ работы с группами  5, 6 классов и по запросу  

7.  В течение 

года 

Составление совместных мероприятий, направленных на формирование 

нравственных качеств личности с библиотекарем школы 

8.  В течение 

года 

(согласно 

приказу о 

конкурсе) 

Участие в конкурсе кабинета психолога 

9.  В течение 

года 

(согласно 

приказу о 

конкурсах 

Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

10.  В течение 

года 

(согласно 

приказам 

о 

конкурсах

) 

Участие в конкурсе методических разработок психопрофилактических 

мероприятий среди педагогов-психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей  

11.  В течение 

года 

Участие в вебинарах, семинарах,  конференциях различного уровня 

12.  В течение 

года 

Участие в заседаниях методического объединения педагогов-

психологов НМР РТ 

13.  В течение 

года 

Выступления на ММО педагогов-психологов НМР РТ 

14.  В течение 

года 

Оформление документации 

15.  В течение 

года 

Разработка пакета документов для составления социально-

психологических портретов обучающихся, склонных к 

противоправным действиям (подбор диагностического материала, 

составление психологических карт учащихся последовательно и 

системно отражающих психологический статус учащегося группы 

риска) 

16.  Май 

 

Составление отчетов, подведение итогов работы за учебный год. 

Планирование работы на следующий учебный год. 
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3.2.3. 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 общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, 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 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 
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1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №37» НМР РТ приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 
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лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №37» НМР РТ, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, созданы и 

установлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Характеристика здания: 

Тип здания:  типовое,   приспособленное,    

Год ввода в эксплуатацию –2019 г.   

Общая площадь 11506,8  кв.м  

Проектная мощность 800 человек 

Фактическая мощность (количество обучающихся)  1091 человек 

В школе оборудованы 50 учебных кабинетов, оснащенных современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

кабинет физики – 1;         

кабинет биологии - 1;     

кабинет химии – 1;      

кабинет информатики – 1;        

кабинет технологии – 2;  

лаборатория по физике - 1; 



205 
 

 

лаборатория по химии -1; 

лаборатория по биологии – 1; 

лаборатория по географии – 1. 

На первом этаже здания оборудованы: 

1 спортивный зал, 2 раздевалки, кабинет учителей физической культуры, снарядная, 

кабинет для спортивного инвентаря, 

комбинированная мастерская для трудового обучения мальчиков, 

кладовая для хранения лыж и кладовая для хранения коньков, 

столовая и пищеблок (школьное кафе) на 240 мест,  

медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, 

процедурный кабинет,  

кабинет психолога. 

На втором этаже: 

актовый зал на 285 посадочных мест.  

На третьем этаже: 

информационно-библиотечный центр, 

хореографический зал, 

кабинет домоводства для трудового обучения девочек, 

кабинет логопеда. 

В здании имеются подъемники для инвалидов и санузлы для маломобильных групп 

населения. 

Внешняя инфраструктура: 

место стоянки автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся, в том числе для обучающихся с ОВЗ, учебно-опытная зона, физкультурно-

спортивная зона: 

а) спортядро с круговой беговой дорожкой, 

б) секторы для метания мяча, 

в) комбинированная площалка для футбола и гандбола (покрытие – искусственный 

газон), 

г) комбинированная площадка для занятий баскетболом и волейболом,  

д) площадка для гимнастики (с 1 по 4 классы, с 5 по 11 классы); 

зона отдыха: 

а) площадка для подвижных игр (для обучающихся 1 классов, для обучающихся с 2 по 

4 классы, для обучающихся с 5 по 9 классы) 

б) площадка для тихого отдыха, в том числе для обучающихся, посещающих группы 

продленного дня. 

Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок, тротуары и площадки с 

покрытием из брусчатки. 

Школа оснащена видеонаблюдением (35 камер: внутри – 16, внешне - 19), 

электронными замками на входных дверях, кнопкой тревожной сигнализации. Имеется 

автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, 

система дымоудаления, система приточной и вытяжной вентиляции. 

Вывод: ресурсное обеспечение МБОУ «СОШ №37» НМР РТ обеспечивает 

достижение целей реализации основных образовательных программ общего образования и 

образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и совершенствование 

условий для достижения образовательных результатов.  

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
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имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1. Инструкции, программно-методическое 

обеспечение.  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, диски по содержанию 

учебного предмета; 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:мультимедийное оборудование  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Оборудование (мебель): парты, 

стулья, учительский стол, шкафы для 

обучающихся и учителя 

Имеется  

в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты  

2.2. Материально-техническое оснащение: 

компьютеры, диски 

Имеется  

в наличии 

 3. Информационно-

технические ресурсы 

компьютерный класс  

компьютеры в учебных кабинетах  

компьютеры, подключенные к интернету  

компьютеры, подключенные к локальной 

сети  

мультимедийные проекторы (в т.ч. 

интерактивные) 

Имеется 

в наличии 

Опись спортивного зала 

1. Площадь кабинета 574,24 кв. метров 

2. Число посадочных мест  60 

 

Наименование имущества Количество 

 Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном 

1 

 Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 16 

   Стеллажи для инвентаря 3 

 1.6.4.Стойки волейбольные универсальные  СТАЦИОНАРНЫЕ 1 

 Защита  волейбольных стоек 2 

 1.6.11.   Мяч волейбольный тренировочный  30 

 1.6.12.   Мяч волейбольный для соревнований 8 

  1.6.137.   Вышка судейская универсальная 1 

 Антенны (ПАРА) 1 

 1.6.141.          Сетка волейбольная 3 

 Волейбольная форма( комплект футболка+шорты) 30 

 1.6.64.   Тумба прыжковая атлетическая 1 

 1.6.6.     Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 30 



207 
 

 

 1.6.7.     Мяч баскетбольный № 7 для соревнований 5 

 1.6.8.     Мяч баскетбольный № 5 10 

 1.6.124.          Кольцо баскетбольное 8 

 1.6.125.          Сетка баскетбольная 10 

 1.6.126.      Стойки баскетбольная игровая передвижная, 

мобильная, 

2 

 1.6.128.          Щит баскетбольный 8 

 Баскетбольная форма(комплект футболка+шорты) ) 30 

 1.6.14  Насос для накачивания мячей 3 

 1.6.9.     Мяч футбольный № 5 тренировочный 30 

 1.6.5. Ворота для минифутбола 1 

 1.6.10.   Мяч футбольный № 5 для соревнований 10 

 Мяч футзальный 15 

 Мяч футзальный 5 

 1.6.13.   Мяч футбольный № 4 10 

 1.6.14.   Насос для накачивания мячей 3 

 1.6.15 манишка игровая  40 

 Seven 2 

 Металлическая на колесиках 3 

 Корзина для хранения теннисных мячей 3 

 1.6.87  Стойка елочкой 1 

 1.6.17.   Сетка для хранения мячей 4 

 1.6.55.   Тележка для перевозки матов  1 

 1.6.18. Конус с втулкой, палкой и флажком 20 

 Футбольная форма (комплект футболка+шорты)) 30 

 Гандбол  

 1.6.144.          Ворота для мини-гандбола или гандбола 1 

 1.6.145.          Мяч для метания 20 

 1.6.146.          Сетка гашения  

 1.6.147.          Сетка для ворот 2 

 1.6.149.          Мяч гандбольный (размеры - 1, 2, 3)  

 Бадминтон  

 1.6.119.          Волан (6 шт  туб) 60 

 1.6.120.          Ракетка для бадминтона 30 

 1.6.53    Ракетка для бадминтона набор в чехле 30 

 1.6.121.          Сетка для бадминтона 4 

 1.6.122.          Стойки для крепления бадминтонной сетки 

передвижные, 

4 

 1.6.123.          Струны для бадминтона 2 

 1.6.52 Стойки для крепления бадминтонной сетки передвижные, 2 

 Лыжные гонки  

 1.6.176.          Ботинки для лыж 130 

 1.6.177.          Инвентарь для мелкого ремонта лыж  

 1.6.178.          комплект Инвентаря для обработки лыж 2 

 1.6.179.          Крепления для лыж 130 

 1.6.180.          Лыжи 130 

 1.6.181.          Лыжные палки 130 

 1.6.182.          Смазки для лыж 1 уп 
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 1.6.183.          Станок для обработки и подготовки лыж 1 

 1.6.67.   Пьедестал разборный 1 

 Хоккей и фигурное катание на коньках  

 1.6.49      Клюшка для игры в хоккей 30 

 1.6.307.          Коньки для фигурного катания 50 

   

 1.6.309.          Оборудование для сушки коньков 5 

 Настольный теннис  

 1.6.184.          Мяч для настольного тенниса 20 

 1.6.185.          Ракетка для настольного тенниса 16 

 1.6.51 Ракетка для настольного тенниса набор 2+2 15 

 1.6.186.          Сетка 2 

 1.6.187.          Стол теннисный любительский 4 

 1.6.188.          Стол теннисный профессиональный 1 

 1.6.50.   Стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений  

2 

 1.6.189.          Тренировочный робот 1 

 Дартс  

 1.6.158        Дротик 7  упаковок 

 Мишень 4 

 Флорбол  

 1.6.300.          Клюшка для флорбола 25 

 1.6.301.          Комплект защитной формы для вратаря 1 

 1.6.303.          Мяч 20 

 1.6.304.          Сетка 1 

 1.6.19.   Скамейка гимнастическая жесткая 15 

 1.6.115 Стенка гимнастическая 14 

 1.6.73.   Скамейка гимнастическая жесткая на железных ножках 10 

 1.6.20.   Мат гимнастический прямой 30 

 1.6.56.   Мат гимнастический складной 2 

 1.6.54 конь 1 

 

 

1.6.21.   Мостик гимнастический подпружиненный 2 

 1.6.59.   Обруч гимнастический                               металл 30 

 пластмасс 30 

 1.6.23.   Перекладина гимнастическая пристенная 1 

 1.6.24.   Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка) 1 

 1.6.25.   Канат для лазания 2 

 1.6.108                                                               Ролл маты 1 

  Мат для приземления и отработки бросков 2 

 Ковер гимнастический 20 

 1.6.26.   Шест для лазания 1 

 1.6.27.   Перекладина навесная универсальная 14 

 1.6.28.   Брусья гимнастические массовые(металл) 1 

 1.6.91   Боди-бар 16 

 1.6.89   Штанга с дисками 1 

 1.6.88  Набор с гантелями (1-5 кг) 2 

 1.6.29.   Доска наклонная навесная 2 
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 1.6.30.   Тренажер навесной для пресса 2 

 1.6.31.   Тренажер навесной для спины 1 

 1.6.32.   Комплект для групповых занятий (с подвижным 

стеллажом) 

1 

 1.6.61  Степ платформа 20 

 1.6.90.   Медболы                        

1кг 

2к 

3кг 

 

10 

10 

10 

 1.6.65  канат для перетягивания                       7м 

                                                                            15м 

1 

 1 

 Легкая атлетика  

 1.6.33.   Стойки для прыжков в высоту 2 

 1.6.34.   Планка для прыжков 2 

 1.6.35.   Мяч для метания 20 

 1.6.36.   Щит для метания в цель навесной 3 

 1.6.37.   Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 10 

 1.6.162.          Барьер легкоатлетический. 10 

 1.6.164.          Граната спортивная для метания 40 

 1.6.165.          Диск легкоатлетический  

 1.6.167.          Зона приземления для прыжков 1 

 1.6.168.          Линейка для прыжков в длину 2 

 1.6.169.          Метательный снаряд 1 упаковка 

 1.6.170.          Мяч малый для метания 20 

 1.6.172.          Стартовая колодка легкоатлетическая 6 

 1.6.56             мат зона приземления 1 

 Подвижные игры и спортмероприятия  

 1.6.38.   Набор для подвижных игр (в сумке)  

 1.6.39.   Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле)  

 1.6.32. Коиплект для групповых занятий подвижными играми. 

Комплект 

1 

 1.6.40.   Комплект судейский (в сумке) 2 

 1.6.41.   Музыкальный центр 1 

 1.6.61.   Степ платформы 20 

 1.6.69.   Стеллажи для инвентаря 3 

 1.6.70.   Шкаф-локер для инвентаря 4 

 Велоспорт  

 1.6.130.          ВМХ-велосипед 10 

 1.6.132.          Запасные части для ремонта велосипедов 3 

 1.6.133.          Комплект защиты( каска+защита) 10 

 1.6.134.         Стойка и комплект инструментов для ремонта 

велосипеда 

1 

 1.6.135.          Стойки для велосипедов 5 

 Спортивное ориентирование и спортивный туризм  

 1.6.255.          Верёвка туристическая 10 

 1.6.256.          Емкость для воды 10 

 1.6.257.          Коврик бивачный 24 

 1.6.258.          Компас спортивный 10 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 1.6.259.          Комплект туристический бивуачный (палатка 4 х 

местный) 

                                            Спальный мешок 

                                                       Шатер 4Х8   

4 

6 

24 

1 

 1.6.260.          Контрольный пункт с системой отметки  

 1.6.261.          Костровой набор 1 

 1.6.263.         Набор шанцевого инструмента 2 

 

 

 

1.6.264.         Разметочная полимерная лента 5 шт  по 200 

метров 

 

 

1.6.265.        Рюкзак туристический ( Патриот) 24 

 1.6.266.          Стол переносной раскладной с комплектом стульев 12 

 1.6.267.          Тент 6 

 1.6.268.          Фонарь кемпинговый 

Форма туристическая ( легинсы) 

Форма туристическая  Тайтсы 

Форма туристическая   длинныеТайтсы 

Защита локтя размер перчатки 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

30 

 Скалолазание  

 1.6.234.          Каска 10 

 1.6.236.          Оборудование для скалодрома с зацепками  

 1.6.238.          Страховочное снаряжение 1 

 1.6.26. Шест для лазания. 5м метал ФСИ 1 
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Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
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№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеются в 

наличии 

- 

II Программные инструменты Имеются                             

в наличии 
- 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

Имеются                             

в наличии 
- 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Имеются                             

в наличии 
- 

V Компоненты на бумажных носителях Имеются                             

в наличии 
- 

VI Компоненты на CD и DVD Имеются                             

в наличии 
- 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 



214 
 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Исполнение 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

+ 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

+ 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

+ 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

+ 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

+ 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

+ 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

+ 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

+ 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Исполнение 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

+ 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

+ 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

+ 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

+ 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Исполнение 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

+ 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

+ 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

+ 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

+ 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

+ 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

+ 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

+ 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

+ 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Исполнение 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

+ 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

+ 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

+ 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

+ 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

+ 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

+ 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

+ 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

+ 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

+ 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

+ 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть 

реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и 

уровень квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательной организации. Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
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непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
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‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


