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Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе научно-педагогических концепций о 

процессе образования и управления, анализа учебно-воспитательной деятельности школы 

и с учетом возможностей МБОУ «СОШ №10» НМР РТ.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ «СОШ №10» НМР РТ в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития наряду с 

обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Специфика социальных условий школы 

МБОУ «СОШ №10» НМР РТ имеет многолетнюю историю. Год основания школы 

– 1973г., располагалась по адресу ул. Спортивная, 17Б. В 2000 году школа обрела новое 

здание по улице Чулман, дом 18, кардинально сменив контингент обучающихся. 

МБОУ «СОШ №10» НМР РТ располагается в микрорайоне №29 и №29А на 

окраине города рядом с лесным массивом. В микрорайоне расположено учреждение 

дополнительного образования  спортивно-оздоровительный комплекс «Батыр», детский 

дворовый клуб «Ялкын», библиотека семейного чтения, центр развития для детей 

дошкольного возраста «Кубик», центр изучения английского языка. Сетевое 

взаимодействие с образовательными учреждениями способствует обеспечению 

потребностей участников образовательных отношений по различным направлениям. 

Школа также активно участвует в этом процессе. На территории школы 

функционирует лыжная база, универсальная спортивная площадка, в которую входит 

футбольное поле с искусственным покрытием; площадка для игры в волейбол, баскетбол, 

а зимой – в хоккей;  уличные спортивные тренажѐры, игровая площадка для младших 

школьников.  

В школе также созданы условия для организации дополнительного образования: 

функционируют кружки технического, спортивного, естественно-научного, 

художественно-эстетического, социально-педагогического направления. Школа 

сотрудничает с муниципальными учреждениями дополнительного образования: детская 

юношеско-спортивная школа,   детский эколого-биологический центр, центр для 

одарѐнных детей, центр технического творчества, детский дворец творчества для детей и 

молодѐжи, автогородок. 

Контингент обучающихся – дети из семей рабочих и служащих, работающих на 

градообразующих предприятиях города. Социальный состав семей обучающихся 

разнообразный, в последние годы увеличивается количество детей из многодетных и 

неполных семей, появляются семьи, находящиеся на контроле социальных органов. 

Учитывая особенности обучающихся и их семей, можно обозначить следующие 

трудности в осуществлении образовательной деятельности: различный уровень учебной 

мотивации, ослабление уровня здоровья учеников, увеличение количества обучающихся 

с проблемами с речью и гиперактивностью. 

Для обучающихся, имеющих трудности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, необходима корекционная работа с 

привлечением соответсвующих специалистов. 

Организационно-педагогические условия образовательной деятельности и режим 

функционирования школы соответствуют требованиям и нормам Санитарных правил 
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 
Основными целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего  образования для  обучающихся с задержкой психического развития 

являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

• обеспечение социальной адаптации и интеграции выпускника; 
• обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

1.1.2. Задачи реализации основной образовательной программы 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающихся с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся 

с ЗПР; 

• создание условий, обеспечивающих обучающемуся с ЗПР достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ЗПР; 

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
• выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

• предоставление обучающимся с ЗПР возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 
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предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

• обеспечение преемственности всех уровней общего образования; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• включение   обучающихся   в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации адаптированной основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития 
В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. АООП ООО обучающихся с ЗПР создается и 

реализуется в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС ООО к: 

• структуре АООП ООО; 

• условиям реализации АООП ООО; 

• результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования! (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
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Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу начального и среднего общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.2.1. Психолого-педагогические особенности учащихся 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся. 

Основное общее образование 

Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет связаны: 

• с переходом от совместных учебных действий под руководством учителя, 
характерных для начальной школы, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического 

компонентов, 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) качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной 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 исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
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возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, 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 ребѐнка, 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; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

• обострѐнной, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

Обучающиеся с ЗПР — это подростки, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР — наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик — от 
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практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
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приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной 

образовательной программы 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, а также обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты являются основой: 
• для организации образовательного процесса; 

• для формирования системы оценивания; 

• для оценки личностного роста и учебной деятельности учащихся; 

• для оценки деятельности педагогического состава школы; 

• для обобщенной оценки деятельности всего коллектива школы. Система планируемых 
результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику 

содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 
процесса. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебнопознавательных 

и учебно-практических задач: 

1) освоение систематических знаний, в том числе: 

• первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 



13 
 

2) самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний как результат 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построение рассуждений, соотнесение с известным; 

3) разрешение проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределѐнности; 

4) сотрудничество, требующее совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) коммуникация, требующая создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами; 

6) самоорганизация и саморегуляция, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: 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; 

7) рефлексия, требующая от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий; 

8) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно- 

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции или 

оценки; 

9) формирование ИКТ компетентности учащихся. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки. 

Они описывают основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Это формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей учащихся средствами различных предметов. При этом, 

ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики не 

подлежат итоговой оценке. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований. А полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности педагогического коллектива

 общеобразовательного учреждения. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приведены в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы на ступенях начального 

и основного общего образования. Они описывают примерный круг учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

Критериями отбора результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной уровне образования и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность. 

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

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце 

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

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня. Успешное 
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выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

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 этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной уровне обучения. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового 

контроля для демонстрации учащимися владения более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и для выявления динамики роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• жизненных компетенций учащихся с ЗПР 

• междисциплинарных программ: 

• «Формирование универсальных учебных действий», 

• «Формирование ИКТ компетентности учащихся», 

• «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

• «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам: 

• «Русский язык», 

• «Литература», 

• «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 

• «История России. Всеобщая история», 

• «Обществознание», 

• «География», 

• «Математика», 

• «Алгебра», 

• «Геометрия», 

• «Информатика», 

• «Физика», 

• «Биология», 

• «Химия», 

• «Изобразительное искусство», 

• «Музыка», 

• «Технология», 

• «Физическая культура», 

• «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с задержкой 

психического развития 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 



15 
 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации модуля программы коррекционной работы 

по направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

• Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

• Умение легко и быстро сосредотачивать свое внимание на объяснении учителя, не 

отвлекаться на уроке, не допускать ошибок по невнимательности на уроке. 

• Умение при заучивании всегда разбираться в структуре и смысле материала. 

• Умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия. 

• Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

• Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
• Умение всегда правильно распределять свою работу во времени и выполнять ее согласно 

плану. 

• Умение всегда добиваться выполнения намеченного, даже если требуются длительные 

усилия. 

• Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

2. Требования к результатам реализации модуля программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

• Умение подавлять нежелательные эмоциональные проявления. 
• Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

• Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 
реагирования на отношение к нему окружающих. 

• Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 
управлять ими. 

• Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации модуля программы коррекционной работы 

по направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»: 

• Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников.Умение начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие ит.д. 

• Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации модуля программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

• сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

• понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 

1.2.3. Личностные результаты 

1.2.3.1.   Личностные результаты освоения ООП ООО 

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 
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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. 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 
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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 АОП ООО 

 
1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

На уровне основного общего образования в ходе изучения средствами всех предметов у 

выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 

что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Личностные универсальные учебные действия 

На уровне основного общего образования в сфере развития личностных универсальных 
учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 



18 
 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социальноисторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
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• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

На уровне основного общего образования в сфере развития регулятивных универсальных 

учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, 

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

На уровне основного общего образования в сфере развития познавательных универсальных 

учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 
связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

На уровне основного общего образования в сфере развития коммуникативных 

универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально- этических и психологических принципов общения и 
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сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
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действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

1.2.4.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов учащиеся приобретут 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. 

Поиск информации и понимание прочитанного 
На уровне основного общего образования 
выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
о определять главную тему, общую цель или назначение текста; о выбирать из текста или 

придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

оформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; о предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

о объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; о сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию («пробегать» текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

о определять назначение разных видов текстов; 
о ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; о различать темы и подтемы специального текста; о выделять не только 

главную, но и избыточную информацию; о прогнозировать последовательность изложения 

идей текста; о сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

о выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; о формировать на 

основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; о 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться. 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Преобразование и интерпретация информации 

На уровне основного общего образования 
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выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

о сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

о обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; о делать выводы из 

сформулированных посылок; 

о выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться. 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 

 

Оценка информации 

На уровне основного общего образования 

выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 
о связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

о оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

о находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;в процессе работы с 

одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.2.4.З. Формирование ИКТ компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 
На уровне основного общего образования, при изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретѐнные на первой 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 свѐртывание 

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

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
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компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник 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. д.) 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. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник 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, выделять 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; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться:создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипалъцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История России», «Всеобщая история». 

Создание графических объектов 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История России», «Всеобщая история», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
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Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) 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. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Данные результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы 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. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• создавать и заполнять различные определители; 
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• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История России»,, 

«Всеобщая история» «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные 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 затрачиваемых ресурсов. 
Данные результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник 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 своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2. 4.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

На уровне основного общего образования в ходе изучения всех учебных предметов 

учащиеся 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 учащиеся на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
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контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинал ъностъ; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.5.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

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: 

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; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального 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; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
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единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные 

результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны отражать: 

1.2.5.1.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; 

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 регуляции 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, развѐрнутая 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; 
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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; 

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 распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной 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; 
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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 

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 

учѐтом 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 соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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.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; 
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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; 

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. 

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 
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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; 

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 
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традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

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 ихозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и вотдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

иинструментов для определения количественных и качественных 

характеристиккомпонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использованиягеографической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентациигеографической 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. 
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1.2.5.5.Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

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; 
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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; 

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: 
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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; 

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, атомно-молекулярного 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: 
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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 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 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
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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); 

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. 

1.5.2.8.2.Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного 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, 
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правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

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 
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разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности 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). 

1.2.5.10.2.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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 
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• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основным 

объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 

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 и 

 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. 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего 

образования служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 
• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

• сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

• российской гражданской идентичности: 
о патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России; 

о осознания своей этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

о усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

о чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• освоенных социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

• морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской и творческой деятельности; 

• осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• освоения основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Критерии успешности формирования основ гражданской идентичности 

Для адекватной оценки личностных результатов данного типа необходимо выделить три 

уровня гражданской идентичности: региональный (этнический), общероссийский, и 

общемировой (общекультурный), которые формируются одновременно. Они 

характеризуются: 

• чувством принадлежности к своему этносу, любовью и уважением к национальным 

традициям и истории своего народа, языку и культуре; 

• чувством принадлежности к многонациональному российскому обществу, российским 

патриотизмом, сопряженным с отказом от этнической исключительности и принятием 

ответственности за судьбу своего народа и своей многонациональной страны; 

• чувством принадлежности к мировому сообществу и принятием ответственности за 
судьбы всего мира. 

Как у любого вида идентичности у гражданской идентичности можно выделить следующие 
структурные компоненты: 

• когнитивный (познавательный), 

• эмоционально-оценочный (коннотативный), 

• ценностно-ориентировочный (аксиологический), 

• деятельностный (поведенческий). 

В соответствии с данными аспектами формирования гражданской идентичности и 

структурными компонентами определяются следующие показатели сформированности 

гражданской идентичности личности. 

Для когнитивного (познавательного) компонента: 

• для этнической составляющей: 
о наличие знаний об этноинтегрирующих и этнодифференцирующих признаках родного 

народа; 

о представление о своей национальной принадлежности; о знание родного языка; 

о наличие знаний о происхождении и основных этапах развития родного народа; 

о знание культуры и традиций родного народа; о знание национальных символов; 

о знание выдающихся деятелей культуры и науки — представителей родного народа; 

о знание истории и культуры других национальностей; 

• для общероссийской составляющей: 

о наличие представления о территории и границах России, ее географических 

особенностях; 

о знание основных исторических событий, этапов развития государства; о знание 

выдающихся государственных деятелей России; о наличие знаний о государственной 
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организации России, ветвях власти; о знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

о знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

о наличие знаний об этническом и конфессиональном составе России; о освоение 
общероссийского культурного наследия; 

• для общекультурной составляющей: 
о наличие представления о государствах мира, их истории и культуре; о знание основ 

этногенеза и расогенеза; о знание основных религий мира; 

о знаний законов, правил и норм, предъявляемых в любой стране мира; о знание основных 

принципов и правил отношения к природе, основ охраны окружающей среды и 

природопользования; о знание выдающихся деятелей мирового значения; о знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; о освоение общемирового культурного наследия. 

Для эмоционально-оценочного (коннотативного) компонента: 

• для этнической составляющей: 

о эмоционально положительное принятие своей этнической принадлежности; 
о принятие системы этнических ценностей, выраженных в идеале совершенной личности 

родного народа; о положительное отношение к родному языку; о уважительное отношение 

к представителям других народов и конфессий; 

о уважение истории и культуры родного народа, его культурных и исторических 

памятников; 

о эмоциональные переживания, связанные с жизнедеятельностью родного народа, их 
устойчивость, глубина; о проявление интереса к своей республике/краю/области; 

• для общероссийской составляющей: 

о эмоционально положительное принятие своей принадлежности к российскому обществу; 

о принятие системы гражданских ценностей; 

о уважительное отношение и принятие законов, прав и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

о уважительное отношение ко всем гражданам Российской Федерации; о уважение истории 

и культуры России, ее культурных и исторических памятников; 

о эмоциональные переживания, связанные с происходящими общественно-политическими 

событиями в стране; о проявление интереса к своей стране; 

• для общекультурной составляющей: 
о эмоционально положительное принятие своей принадлежности к мировому сообществу, 

осознание себя «человеком мира»; о принятие системы общекультурных 

(общечеловеческих) ценностей; о уважительное отношение к представителям любых 

конфессий и народов мира. 

Для ценностно-ориентировочного (аксиологического) компонента: 

• для этнической составляющей: 
о наличие сформированной системы этнических ценностей, выраженных в идеале 
совершенной личности родного народа; 

• для общероссийской составляющей: 

о осознание ценности государства как гаранта прав гражданина, как высшей формы 

самоорганизации общества; о наличие сформированной системы гражданских ценностей 

(свобода личности, плюрализм, правосознание, демократия и т.д.); 

• для общекультурной составляющей: 

о наличие сформированной системы общекультурных 

(общечеловеческих) ценностей (жизнь, творчество, красота, истина, чувство 

справедливости, совесть, счастье, добро, долг, ответственность, честь, достоинство и т.д.); 

о объективное, действенно-критическое отношение к собственному поведению и 

совершаемым поступкам. 

Для деятельностного (поведенческого) компонента: 

• для этнической составляющей: 
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о использование родного языка в общении; о проявление присущих родному народу черт 

поведения; о положительные действия по отношению к представителям родного народа и 

других национальностей; 

• для общероссийской составляющей: 

о социально-политическая активность в пределах, установленных законодательством; 

о участие в общественных организациях, общественно-политических мероприятиях 

страны; 

о выполнение законов, норм и требований общества, прав и обязанностей гражданина 
России; 

о положительные действия по отношению ко всем гражданам России; 

• для общекультурной составляющей: 

о участие в производительном труде во благо процветания мирового сообщества и для 

личностной самореализации; о положительные действия по отношению к представителям 

любых конфессий и народов мира; о бережное отношение к окружающей природе; 

о умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; о ведение здорового образа жизни. 

Диагностика успешности формирования основ гражданской идентичности 

проводится в открытых формах бесед, диспутов, педагогических наблюдений, опросов и 

пр. 

В диагностике готовности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной 

мотивации оценивается, прежде всего, мотивационная составляющая личности. 

В 5-7 классах используются методики: 

• Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н. Г. Лускановой; 

• «Методика цветовых метафор» И. Л. Соломина. 
В 8-9 классах используются методики: 

• «Список личностных предпочтений» Эдвардса; 

• Мотивационный тест Хекхаузена; 

• Тест «Оценка способностей к саморазвитию и самообразованию». 

Диагностика готовности к выбору направления профильного образования тесно 

связана с психолого-педагогической помощью в выборе направления дальнейшей учебы в 

средней школе и сводится: 

• к диагностики профессиональной направленности; 

• к диагностике мотивов выбора профессии; 

• к диагностике индивидуально-психологических особенностей и способностей. 
Для диагностики профессиональной направленности используются: 

• Методика «Профессиональная готовность» (А. П. Чернявская); 

• Опросник профессиональных выборов; 

• Анкета «Ориентация» (И. Л. Соломин); 

• Методика «ПИОН» (Профессиональные Интересы, Опыт, Навыки); 

• Методика «Карта интересов» (С.Я. Карпиловская, адаптированный вариант Г.В. 
Резапкиной); 

• Опросник профессиональных предпочтений (Дж. Холланд). 
Для диагностики мотивов выбора профессии используются: 

• Опросник карьерных ориентаций личности «Якоря карьеры» (опросник Э. Шейна, 
переведен и адаптирован В. Э. Винокуровой и В. А. Чикер); 

• Опросник для выявления мотивов профессионального выбора; 

• Опросник «Трудовой мотивационный профиль» (Л. Шеховцова,О. Шеховцов); 

• Методика «Мотивы выбора профессии»; 

• Анкета мотивов выбора профессии. 

Для диагностики индивидуально-психологических особенностей и способностей 
используются: 

• Опросник Д. Кейрси (типология Майерс - Бриггс); 

• Анкета по типам интеллекта (Говард Гарднер). 
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Диагностика сформированности социальных компетенций складывается из диагностики 

самооценки личности и оценки уровня социализации и нравственного развития учащегося 

основной школы. 

Диагностика самооценки личности проводится с помощью: 

• Методики «Три оценки» А. И. Липкиной; 

• «Техники репертуарных решеток» Дж. Келли; 

• «Методики исследования самоотношения» С. Р. Пантилеева; 

• «Q-классификации» В. Стефенсона. 

Оценка уровня социализации и нравственного развития учащегося осуществляется с 

помощью: 

• Шкалы социальной компетентности А. М. Прихожан; 

• Опросника социальных навыков по модели А. П. Гольдштейна; 

• Методики оценки социально-бытовых ролей; 

• Методики оценки роли избирателя и гражданина; 

• Методики оценки уровня правовой грамотности; 

• Методики оценки экономической грамотности; 

• Тест-опросника для оценки правового и гражданского сознания учащихся; 

• Теста для оценки личностных качеств (тест Кеттелла в переработке Л. А. Ясюковой); 

• Методики «Индекс толерантности»; 

• Методики «Уровень субъективного контроля» (УСК); 

• Шкалы социально-психологической адаптированности (СПА); 

• Методики «Самооценка»; 

• Методики для оценки личностной тревожности; 

• Теста «Уровень конфликтности»; 

• Теста школьной тревожности Филлипса. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

1) в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка личностного роста учащегося включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач соответствующего уровня общего образования. 
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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 - метапредметная работа на основе стандартизированных материалов для 

промежуточной аттестации (приложение 1); 

защита итогового индивидуального (группового) проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 

в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельно Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 

е приобретение способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить 

знаний и опорой на   помощь   руководителя проблему и находить пути еѐ решения; 

решение ставить проблему и находить пути еѐ продемонстрировано свободное владение 

проблем решения; продемонстрирована логическими операциями, навыками 
 способность приобретать новые критического мышления, умение 
 знания и/или осваивать новые самостоятельно мыслить; 
  продемонстрирована способность на этой 
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 способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.Ошибки отсутствуют 

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 

действия определения темы и планирования последовательно реализована, 
 работы. своевременно пройдены все необходимые 
 Работа доведена до конца и этапы обсуждения и представления. 
 представлена комиссии; Контроль и коррекция осуществлялись 
 некоторые этапы выполнялись под самостоятельно 
 контролем и при поддержке  

 руководителя.При этом  

 проявляются отдельные элементы  

 самооценки и самоконтроля  

 обучающегося  

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. 
 оформления проектной   работы   и Текст/сообщение хорошо 
 пояснительной записки, а также структурированы. Все мысли выражены 
 подготовки простой ясно, логично, последовательно, 
 презентации.Автор отвечает на аргументированно.Работа/сообщение 
 вопросы вызывает интерес. Автор свободно 
  отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка   выставлена   комиссией   по   каждому из   предъявляемых   критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

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

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

покаждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание (приложение 2). 

1.3.2.1. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
 

Критерии и нормы оценивания по русскому языку 

Устные ответы 

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

русскому языку. Развернутый ответ 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) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и 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 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 обосновывать 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. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

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

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 
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Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается для 10-11 – до 200 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов 

для 9 - 11 классов - 35 - 40. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

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

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

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

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) 

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

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

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

— ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 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 ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
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Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в б 

классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько 

увеличен по сравнению с нормами. Рекомендуется следящий примерный объем 

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

7 классе - 1,5-2,0, 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 и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему и 

производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 2) 

соблюдение грамматических норм и правил правописания. Поэтому любое сочинение или 

изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В 

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

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

 Оценка «5»: 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно (по 

сформулированному плану жди без него). 4. 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 . 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы) 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мысли. 4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 
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пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматических ошибки. 

 Оценка «3» 1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 речевых недочетов. 2. Работа достоверна, в главном, но в ней 

последовательности изложения. 3. . В работе допущены существенные отклонения от темы. 

39 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

 Оценка «2» В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено       много       
фактических       неточностей.       3.       Нарушена .последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 4. Крайне беден 
словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство 
текста. В целом в работе допущено до б 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 б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание: 

 1. 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  

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.  

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П 

указания об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником 

исправлений.  

4. 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 количеству слов 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. 

 
 

Критерии и нормы оценивания по литературе 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе 



55 
 

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 раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

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, свободное владение монологической литературной 

речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

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

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 
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правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

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

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие 

плана в обучающих сочинениях; соразмерность 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, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 
содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 
темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 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 в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеются не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 
 

Оценка тестовых работ. При проведении тестовых работ по литературе критерии 

оценок следующие: 

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

 

Критерии оценивания по родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся 

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

учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями:
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Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

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

положений данной темы, но: 

- излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

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

свои примеры; 

- излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание 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. 
 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

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

100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. 

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

П р и м е ч а н и е . Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем 
его может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса –10-15 слов, 
для 6класса –15-20, для 7 класса –20-25, для 8 класса –25-30, для 9 класса –30-35. 

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

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограммне должно превышать: в 5 

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

пунктограмм, в 7 классе –20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию 
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которых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца 

первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в 

конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дубло" 

(вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

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

иное,как...,никто иной не...,ничто иное не...); 

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к 

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 
4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 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. 

Отметка "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 б пунктуационных 

ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: 

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

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

Отметка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 

150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен 

по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 

классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 

2,5-3,5. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так 

как объем ученического сочинения 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 и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с 

темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за 

его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

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

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Отметка «5»: 

1) Содержание работы полностью соответствует теме. 
2) Фактические ошибки отсутствуют. 
3) Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану или без него). 

4) Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5) Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или единичные фактические 

неточности. 

Отметка «4»: 

1) Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 
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2) Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

3) 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, атак же 2 грамматических ошибки. 

Отметка«3» 

1) В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 

речевых недочетов. 

2) Работа достоверна, в главном, но в ней нет последовательности изложения. 

3) В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4) Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции и 
встречается неправильное словоупотребление. 

5 Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 
орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
1) Работа не соответствует теме, 

2) Допущено много фактических неточностей, 

3) Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану, 

4) Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

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

содержанииидо7речевых 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 : 

1. 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 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно, 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте указания об 

учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений. 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного 

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

учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 
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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 количеству 

слов 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. 

Оценка тестовых работ. 

Контрольная работа может содержать разные виды работ: тестовая часть, задания по 

видам речевой деятельности, ответы развернутой формы и т.д. 

Каждое задание оценивается по баллам. Баллы переводятся в оценки с учетом верно 
выполненных заданий: 

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

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

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

«2» - выполнено верно менее 35% заданий. 

 

Критерии оценивания по родному (татарскому) языку и родной (татарской) 

литературе 

5-9 классы 

(для базового и начального уровней) 

Проверка навыков устной речи 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

родному языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценивание устных ответов обучающихся: 

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

понятий; 

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

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

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 1) излагает материалнеполно 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. 

«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. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
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на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

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

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

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

 

Оценивание аудирования (слушания, понимания прослушанного): 
«5» - полное понимание высказывания, прослушанного на татарском языке, 

последовательная и правильная передача его основного содержания; 

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

основного содержания близко к тексту; 

«3» - понимание высказывания, прослушанного на татарском языке, и частичная 

передача его основного содержания; 

«2» - непонимание большей части высказывания и искажение смысла его 

содержания. 
 

Оценивание диалогического высказывания 

«5» - полное соответствие используемого лексико-грамматического материала 

поставленной коммуникативной задаче, составление последовательного и правильного 

диалогического высказывания без ошибок; 

«4» - соответствие используемого лексико-грамматического материала 

поставленной коммуникативной задаче, составление последовательного диалогического 

высказывания, содержащего не более 2-3 ошибок в произношении и грамматической форме 

слов; 

«3» - построение диалога с помощью дополнительных наводящих вопросов, 

неправильное использование грамматических структур, искажающих содержание, 4-6 

лексико-грамматических ошибок; 

«2» - поставленная коммуникативная задача не выполнена, диалог не составлен. 

Оценивание монологического высказывания 

«5» - полное последовательное монологическое высказывание с правильной лексико- 

грамматической структурой; 

«4» - полное последовательное монологическое высказывание, содержащее не более 

2-3 негрубых языковых ошибок или ошибок в грамматической структуре предложения, не 

меняющих значения высказывания; 

«3» - искажение последовательности содержания монолога, 4-7 лексико- 

грамматических ошибок; 

«2» - монолог по лексической теме не составлен. 

 

НОРМЫ КОНТРОЛЯ ОБУЧЕННОСТИ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Виды речевой 

деятельности 

Классы 

5 6 7 8 9 

 

1 
Аудирование 0,5-0,7 мин 0,8-0,9 мин 1 мин 1,2 мин 1,5 мин 

 

2 
Диалогическая 

речь 
5-6 реплик 6-7 реплик 7-8 реплик 9-10 реплик 

11-12 
реплик 

 

3 
Монологическая 

речь 
7-8 фраз 8-10 фраз 8-10 фраз 10-12 фраз 

10-12 
фраз 

 
 

Оценивание письменного ответа на вопросы по прочитанному тексту 

(начальный уровень) 

«5» - полное понимание высказывания, прослушанного на татарском языке, 

письменные ответы на все вопросы верные, допускается 1 орфографическая и 1 ошибка, 

связанная с пониманием содержания; 
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«4» - понимание высказывания, прослушанного на татарском языке, письменные 

ответы на все вопросы верные, допускается 2-3 орфографические, 3 пунктуационные или 

2-3 ошибки, связанные с пониманием содержания; 

«3» - частичное понимание высказывания, прослушанного на татарском языке, 

письменные ответы на все вопросы неточные, допускается 5 орфографические,5 

пунктуационные или 4-5 ошибок, связанные с пониманием содержания; 

; 

«2» - письменные ответы на все вопросы верные наполовину, имеются 6 

орфографические,6 пунктуационные или более 5 ошибок, связанные с пониманием 

содержания; 

Оценивание тестовых работ (для всех уровней) 

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

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

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

«2» - выполнено верно менее 35% заданий. 

Оценивание диктанта( базовый уровень) 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Количество слов в контрольных диктантах: 
класс В начале года В конце года 

5 50-55 55-60 

6 60-65 65-70 

7 70-80 80-90 

8 90-100 100-110 

9 110-120 120-125 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

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

правильного написания заключены в грамматических и фонетических особенностях 

данного слова. 

Оценивание контрольных диктантов (базовый уровень) 

Вид оценка/количество ошибок  

«5» «4» «3» «2» 
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Контро 

льный 

диктант 

1 негрубая 

орфографическая или 1 

негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

2орф. - 2 пункт.или 

1орф.- 4 пункт.или 0 

орф. – 4 пункт. 

*при 3 орф. 

ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

4орф. - 4 пункт.или 

3орф. - 5 пункт.или 

0 орф. - 7 пункт. 

*допускаются при 5 

орф. и 4 пункт. *при 

6 орф. и 6 пункт., 

если среди тех и 

других 

имеются однотипн 

ые и негрубые 

ошибки. 

6орф., 

5 

пункт. 

или 

5орф., 

8 

пункт. 

 

Оценивание обучающих диктантов. 

(предупредительные,объяснительные,выборочные,творческие,зрительные, по 

памяти) 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

«4» выставляется при наличии в диктанте 1 орфографической и 1 пунктуационной ошибки. 

«3» выставляется за диктант, в котором допущены 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки. 

«2» выставляется 5 орфографические и 4-6 пунктуационных ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: для учащихся, изучающих родной язык и литературу на 

начальном уровне, контрольные диктанты не проводятся. 

Оценивание словарного диктанта. 

 

Класс/ 

уровень 

Количество слов 

Базовый уровень Начальный уровень 

5 16-20 8-10 

6 18-25 10-15 

7 22-30 15-18 

8 26-34 18-22 

9 30-38 22-25 

 

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

«4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки или 1-3 
исправления; 

«3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 ошибки или 4-5 исправления; 

«2» ставится за диктант, в котором допущено 6 и более ошибок. 

 

Оценивание сочинений и изложений (базовый уровень): 

Количество слов в тексте и в работе учащихся : 

класс Изложение 
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 Текст Письменная работа 

5 70-100 50-70 

6 120-150 75-90 

7 170-190 95-105 

8 200-220 110-115 

9 230-260 120-135 
 

Творческие работы оцениваются двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие 

наиболее типичные недочѐты: 

– несоответствие теме, искажение содержания исходного текста (изложения); 

– внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, 

неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в предложении; 

– неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слов в 

несвойственном ему значении. 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– Наличие ошибок на изученные правила по орфографии (включая грубые пропуски, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах). 

– Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса. 

– Отсутствие изученных знаков препинания в тексте. 
– Существенные отступления от авторского теста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения. 

– Отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отражѐнных в 
авторском тексте. 

– Употребление слов в несоответствующем им значении. 
Недочѐты: 

– Отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

– Незначительные нарушения в логике событий авторского текста при написании 
изложения. Отсутствие красной строки. 

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 
Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

Отметка "2" - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" - письмо соответствует каллиграфии. Допускается 1 орфографическая , 2 

пунктуационные ошибки или 2 грамматические. 

Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 

2-3 пунктуационной и 1 грамматическая. 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено 3 фактических, 3 орфографические ,4 
пунктуационные; 4 орфографические и 2 грамматические. 

Отметка "2" - за работу, в которой допущено 4орфографические и 5пунктуационных 
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ошибок. 

Сочинение 

 Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" - логически последовательно раскрыта тема. 
Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1 -2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь. Отметка "2" - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов в главной части, не раскрыта основная мысль и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" - письмо соответствует каллиграфии. Допускается 1 орфографическая , 

2 пунктуационные ошибки. 

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

пунктуационной ,1-2грамматические. 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах: 
3 орфографические и 4 пунктуационные; 4 орфографические и 2 пунктуационные; 5 

орфографических и 1 пунктуационная. 

Отметка "2" - за работу, в которой допущено 5орфографических, 8 пунктуационных 

 

Оценивание сочинений (начальный уровень): 

 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" - логически последовательно раскрыта тема. 
Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1 -2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь. 

Отметка "2" - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов 

в главной части, не раскрыта основная мысль и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" - письмо соответствует каллиграфии. Допускается 1  орфографическая , 

1 пунктуационная или 2 грамматические ошибки. 

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

пунктуационных ошибок; 

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

пунктуационные и грамматические; 

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

грамматических ошибок. 

Оценивание чтения (базовый уровень) 
 

Класс Количество слов в минуту 

5 70-80 

6 75-85 

7 80-95 

8-9 90-100 

Отметка "5" – текст читает с пониманием, правильно произносит звуки, слова; 

правильно отвечает на поставленный вопрос; 

Отметка "4" – текст читает с пониманием, правильно отвечает на поставленный 
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вопрос, допускает 1-2 ошибки в произношении, неточности в интонации и паузах; 

Отметка "3" – неточно отвечает на поставленные вопросы,3-5 ошибок в 

произношении, чтение прерывистое; 

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

нормы, которые приводят к искажению значения слова, 5-6 ошибок в произношении. 

Контрольная работа (для всех уровней) 

Контрольная работа может содержать разные виды работ: тестовая часть, задания по 

видам речевой деятельности, ответы развернутой формы и т.д. 

Каждое задание оценивается по баллам. Баллы переводятся в оценки с учетом верно 

выполненных заданий: 

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

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

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

«2» - выполнено верно менее 35% заданий. 
 

Критерии и нормы оценивания 

по иностранному (английскому) 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» 
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· 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 объѐме, 

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 объѐме, 

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 объѐме, 

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 объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценивание письменной речи учащихся 

1. 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, От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
словарные диктанты 

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 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); 
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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 пунктуационны хошибок) 

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. 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. 

 
Критерии и нормы оценивания по второму иностранному (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 
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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 объѐме, 

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 объѐме, 

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 объѐме, 

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 объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

1. За письменные работы (контрольные работы, лексико-грамматические контрольные 
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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, От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
словарные диктанты 

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 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 
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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. 

Критерии оценивания 

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

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до 

«1». Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов 

к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение 

базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от 

объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
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мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 

 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

по математике в V—VI классах 

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

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только 

из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учѐтом прежде всего еѐ общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности еѐ выполнения, 

а также числа ошибок и недочѐтов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 

ошибка. За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочѐты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочѐты. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе 

пометок на полях письменной работы — например, так: V — недочѐт, | — ошибка (негрубая 

ошибка), ± — грубая ошибка. 

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включѐнными 

в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных 

стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 

отнесѐнные стандартами основного общего образования к числу обязательных для 

усвоения всеми учениками. Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, 

свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с 

незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- 

или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приѐмов решения задач, аналогичных 

ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

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

негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный 

вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 

построений и т. п. 

Недочѐтами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приѐмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и 

схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочѐтам 

можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием 

учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение 

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 

чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной 
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работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 
б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, 

когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочѐта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочѐтов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырѐх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трѐх недочѐтов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырѐх и более недочѐтов; 

е) если верно выполнено более половины объѐма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 

менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочѐтов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 
 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 

решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочѐта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

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

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочѐтов; 
в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочѐтов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трѐх недочѐтов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трѐх недочѐтов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочѐта, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объѐма всей работы. 

 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даѐт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и 
«3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 
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учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», 

то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу 

баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть 

работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объѐму 

или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения 

работ учащимися, а также то, насколько закреплѐн вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплѐнных знаний, оцениваются так же, как 

и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплѐнные правила, могут оцениваться на один балл выше, 

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

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50 до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
 

Нормы оценок устного ответа: 

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

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 
свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 
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рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; 

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

основные правила культуры устной речи; 
применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

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

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при 

анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

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

содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя 
 

Критерии оценки предметных результатов. 

 

Уровни успешности 
 

5-балльная шкала 

Выполнение 

задания (-й) 

в процентах 

Не достигнут необходимый 
уровень 

 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2» (или «1») – ниже нормы, 
неудовлетворительно 

0-49% н.у. 

Необходимый (базовый) 

уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались 

отработанные умения  и 

уже усвоенные знания 

«3» - норма, зачѐт, удовлетворительно 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

 

50-65% 

«4» - хорошо 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоятельно) 

66-100%н.у. 

. 

ПОВЫШЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ 

«4+» - близко к отлично 
Частично успешное решение 

 

66-89%. 
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Решение нестандартной (с незначительной ошибкой или  
задачи, где потребовалось с посторонней помощью в какой-то момент 

либо применить новые решения) 

знаний по изучаемой в «5» - отлично.  

данный момент теме, либо Полностью успешное решение 90-100% 

уже усвоенные знания и 
умения, но в новой, 

(без ошибок и полностью самостоятельно)  

непривычной ситуации   

 

Примечание: Если задание повышенного уровня учеником выполнено менее чем на 

50%, то отметка не ставится. 

 При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по 

желанию ученика. 

 За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик 

имеет право в течение двух недель пересдать материал, исправить отметку. 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным 

результатам как среднее арифметическое накопленной оценки. При этом отметка 

4+ рассчитывается как 4,5. 

Общая классификация ошибок. 

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

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 
география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки 

технологии, физ.культуры); 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

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

признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

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

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
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наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык) 

 
 

Математика. 

Контрольная работа. 

Примеры. Задачи. 

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 

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

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

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

 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

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

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

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса 

к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание        данных;        не         доведение         до         конца         преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается 

на один балл. 

Критерии и нормы оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 
ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «3», если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

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

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивание письменных работ. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

1. работа выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2. допущена одна - две ошибки или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

1. допущены более двух ошибок или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

1. работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 



80 
 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Критерии и нормы оценивания по информатике 

Первичный тематический контроль 

Отметка «5»: 

1) знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

2) умение выделять главные положения в изученном материале, прослеживать 

межпредметные и внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные 

знания в новой (незнакомой) ситуации; 

3) отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах; 

4) выполнение действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в новой 
ситуации; 

5) устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ, 

электронных документов. 

Отметка «4»: 

1) знание всего изученного программного материала; 
2) умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы; 

3) незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, дизайна 

при оформлении работ в электронном виде. 

Отметка «3»: 

1) знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

2) умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3) наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ- средствами, 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления электронных 

документов и письменных работ. 

Отметка «2»: 

1) знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале; 

2) отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
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стандартные вопросы; 

3) наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую индивидуальную работу над ними. 

Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведен в форме: 
1) устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; устное творческое 

задание и др.); 

2) зачета, в том числе дифференцированного, по заданной теме; 
3) письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных и практических работ; выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата, написание диктанта, 

изложения, сочинения и др.). 

 

Оценка самостоятельных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2) допустил не более одного недочета; 
3) демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др.; 

4) владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и 

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

программирования» дает развернутые   комментарии о действиях алгоритма, операторах 

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

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

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

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

3) демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.; 

4) может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат. 

(Например, при изучении темы «Обработка текстовой информации» дает комментарии о 

выполненных действиях при форматировании документа: изменение интерлиньяжа, 

установление междустрочного интервала и т. п.); 

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

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил более 50% всех заданий и 

при этом: 

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

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.; 

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

Или при условии выполнения всей работы учащийся допустил: для простых задач — одну 

грубую ошибку или более четырех недочетов; для сложных задач — две грубые ошибки 

или более восьми недочетов. 

Сложным считается задание, которое естественным образом разбивается на несколько 

частей при его выполнении. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

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

2) правильно выполнил не более 10% всех заданий; 

3) не приступил к выполнению работы. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - 95-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 70-94% правильных ответов на вопросы; 

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

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

 

Критерии и нормы устного ответа 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и опытов над объектами, процессами 

и явлениями окружающего мира. Умеет проводить сравнительный анализ, высказывать 

суждения, делать умозаключения, обобщения и выводы. Умеет аргументировать и 

доказывать высказываемые им положения. 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; формулирует 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

3) самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как печатные, так 

и электронные (интернет-справочники, наглядные пособия, учебник, дополнительную 

литературу и др.); 

4) демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ- 

средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства и 

аргументации; 

5) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Отметка «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 из наблюдений и опытов. Материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

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

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоилучебный 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 дизайна, культуры устной и письменной речи. 

Владеет терминологией на уровне, соответствующем ступени обучения. Владеет 

навыками работы информационными ресурсами, при этом может испытывать небольшие 

затруднения при формировании запросов в Интернете, при подборе материала по теме и 

т.п.; 
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3) допускает негрубые речевые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
1)  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие  дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает 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, дал 

недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

4) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания решения 

задач различных  типов,  построения моделей 

(информационных, компьютерных, математических и др.), при объяснении 

конкретных явлений и процессов окружающего мира на основе теории информации или 

в подтверждении конкретными примерами практического применения теоретических 

основ; 

5) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или неверно 

расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение для этой темы, допускает 

одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание 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 и задач по образцу; 

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. 

 
 

Критерии оценки 

по Истории России и Всеобщей истории 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю) 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 
лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
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• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

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

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

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

знаний либо отказался отвечать. 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 
 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

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

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

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

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 
информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 
вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
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• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 
 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 
терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 
пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

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

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

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

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Алгоритм работы с текстом 

 

I. Идентификация текста, то есть определение типа текста:1) по структуре; 2) по 
знакам препинания; 3) по заголовку; 4) по картинкам, схемам. 

II. Предвосхищение содержания текста на основе жизненного опыта и знаний 

учащихся из всех предметов по:1) формальным вехам: картинкам, диаграммам, структуре 

текста, абзацам, по 1-му предложению, по последнему, по сноскам и т.д.; 2) смысловым 

вехам: словам с большой буквы, числительным, датам и т.д. 

III. В процессе чтения выделять четыре функциональных вида чтения текста: 1) 

просмотровое и/или поисковое; 2) ознакомительное; 3) изучающее. 

IV. Каждый вид чтения предполагает соответствующую стратегию текста для решения 
вполне конкретных задач урока. 

V. Вид чтения определяется необходимостью информации из данного текста для 
решения конкретных учебных задач. 

VI. Независимо от вида чтения необходимо соблюдать последовательность в действиях 
учителя и учащихся по извлечению информации. 

VII. Нельзя перейти ни к одному виду чтения, минуя предшествующее, так как 

просмотровое – это чтение для определения темы текста или ответе на вопрос: «О чем здесь 

идет речь?». Ознакомительное чтение – это извлечение не менее 70% содержащейся в 

тексте информации, как правило, основной информации, с ответами на вопросы: «Что? 

Кто? Где? Когда?». Изучающее чтение – 100% извлечение информации, то есть наиболее 

полное и глубокое, с ответами на вопросы: «Почему? Как? Какова главная идея? Каковы 

основные мысли?». 
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VIII. Каждый вид  чтения должен обязательно завершаться 

контролем за результативностью   извлечения   максимальной информации в 

соответствии с видом чтения. 

 

Требования к проектной работе 

 

Проектная деятельность – это способы решения проблем. Проектный метод 

обучения предполагает, что проектирование выполняется не под опекой преподавателя, а 

вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотрудничества. 

Проектирование предполагает также изучение не только технологий, но и, собственно, 

деятельности людей в производственной и непроизводственной сферах хозяйства. 

Проектирование как метод познания должно оказывать учащимся практическую 

помощь в осознании роли знаний в жизни и в обучении, когда они перестают быть целью, 

а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурой 

мышления. Оно направлено также на психофизическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие школьников, активизацию их задатков и способностей, сущностных сил и 

призвания, включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих 

ценностей, формирование и удовлетворение их деятельностных и познавательных запросов 

и потребностей, создание условий для самоопределения, творческого самовыражения и 

непрерывного образования. Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны 

составить представление о жизненном цикле изделий – от зарождения замысла до 

материальной реализации и использовании на практике. При этом важной стороной 

проектирования является оптимизация предметного мира, соотнесение затрат и 

достигаемых результатов. 

Примерная последовательность проектной деятельности: 

1. Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение цели проектной 

деятельности. 

2. Определение путей решения проблемы, изучение требований, условий, 
необходимых для решения проблемы. 

3. Сбор информации, изучение социальной литературы (в том числе в сети 
Интернет), опрос взрослых, друзей. 

4. Выработка идей, вариантов выполнения проекта. 
5. Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех-четырех вариантов выбирают 

лучший и менее дорогой. Для этого подсчитывают примерную себестоимость каждого из 

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

6. Планирование проектной деятельности (изготовление изделия, проведение 

праздника и др.). На этом этапе определяют сроки, последовательность и график проектной 

деятельности. 

7. Выполнение проекта (изготовление изделия, организация и проведение праздника): 

подбор материалов, оборудования для изготовления изделия, организация рабочего места. 

Определение последовательности выполнения (технологических) операций, подбор или 

разработка необходимой технической документации, контроль каждого этапа 

технологического процесса. 

8. Анализ результатов проектной деятельности, контроль и испытание изделия, 

сопоставление результатов, анализ успехов и допущенных ошибок, предложения по 

изменению технологического процесса в случае повторного изготовления изделия, подсчет 

материальных затрат и сравнение их с проектируемыми расходами. 

9. Оформление проекта в виде пояснительной записки. Формирование цели проекта, 
идеи его выполнения, расчет себестоимости, оформление технологической документации. 

 

Критерии оценивания учащихся по предмету «Обществознание» 

Устный, письменный ответ 
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Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 
• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 
 

Нормы оценки письменной работы по обществознанию 
 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 
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• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 
(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний 

по заданной теме; 

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

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 
задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 
согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

Нормы оценки эссе по обществознанию 
 

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

объеме выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

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

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 
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• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний 
по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 
• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой 
на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 
мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

Критерии и нормы оценивания по ОДНКНР 

Алгоритм работы с текстом 

1. Идентификация текста, то есть определение типа текста:1) по структуре; 2) по знакам 

препинания; 3) по заголовку; 4) по картинкам, схемам. 

2. Предвосхищение содержания текста на основе жизненного опыта и знаний учащихся из 

всех предметов по:1) формальным вехам: картинкам, диаграммам, структуре текста, 

абзацам, по 1-му предложению, по последнему, по сноскам и т.д.; 2) смысловым вехам: 

словам с большой буквы, числительным, датам и т.д. 

3. В процессе чтения выделять четыре функциональных вида чтения текста: 1) 

просмотровое и/или поисковое; 2) ознакомительное; 3) изучающее. 

4. Каждый вид чтения предполагает соответствующую стратегию текста для решения 

вполне конкретных задач урока. 

5. Вид чтения определяется необходимостью информации из данного текста для решения 

конкретных учебных задач. 

6. Независимо от вида чтения необходимо соблюдать последовательность в действиях 

учителя и учащихся по извлечению информации. 

7. Нельзя перейти ни к одному виду чтения, минуя предшествующее, так как просмотровое 

– это чтение для определения темы текста или ответе на вопрос: «О чем здесь идет речь?». 
Ознакомительное чтение – это извлечение не менее 70% содержащейся в тексте 

информации, как правило, основной информации, с ответами на вопросы: «Что? Кто? 
Где? Когда?». Изучающее чтение – 100% извлечение информации, то есть наиболее 

полное и глубокое, с ответами на вопросы: «Почему? Как? Какова главная идея? Каковы 

основные мысли?». 
8. Каждый         вид     чтения должен обязательно завершаться 

контролем за результативностью извлечения максимальной информации в соответствии с 

видом чтения. 

 

Требования к проектной работе 

 

Проектная деятельность – это способы решения проблем. Проектный метод 

обучения предполагает, что проектирование выполняется не под опекой преподавателя, а 

вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотрудничества. 
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Проектирование предполагает также изучение не только технологий, но и, собственно, 

деятельности людей в производственной и непроизводственной сферах хозяйства. 

Проектирование как метод познания должно оказывать учащимся практическую 

помощь в осознании роли знаний в жизни и в обучении, когда они перестают быть целью, 

а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурой 

мышления. Оно направлено также на психофизическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие школьников, активизацию их задатков и способностей, сущностных сил и 

призвания, включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих 

ценностей, формирование и удовлетворение их деятельностных и познавательных запросов 

и потребностей, создание условий для самоопределения, творческого самовыражения и 

непрерывного образования. Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны 

составить представление о жизненном цикле изделий – от зарождения замысла до 

материальной реализации и использовании на практике. При этом важной стороной 

проектирования является оптимизация предметного мира, соотнесение затрат и 

достигаемых результатов. 

Примерная последовательность проектной деятельности: 
1. Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение цели проектной 

деятельности. 

2. Определение путей решения проблемы, изучение требований, условий, необходимых 

для решения проблемы. 

3. Сбор информации, изучение социальной литературы (в том числе в сети 

Интернет), опрос взрослых, друзей. 

4. Выработка идей, вариантов выполнения проекта. 
5. Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех-четырех вариантов выбирают лучший и 

менее дорогой. Для этого подсчитывают примерную себестоимость каждого из вариантов 

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

6. Планирование проектной деятельности (изготовление изделия, проведение праздника и 

др.). На этом этапе определяют сроки, последовательность и график проектной 

деятельности. 

7. Выполнение проекта (изготовление изделия, организация и проведение праздника): 

подбор материалов, оборудования для изготовления изделия, организация рабочего места. 

Определение последовательности выполнения (технологических) операций, подбор или 

разработка необходимой технической документации, контроль каждого этапа 

технологического процесса. 

8. Анализ результатов проектной деятельности, контроль и испытание изделия, 

сопоставление результатов, анализ успехов и допущенных ошибок, предложения по 

изменению технологического процесса в случае повторного изготовления изделия, подсчет 

материальных затрат и сравнение их с проектируемыми расходами. 

9. Оформление проекта в виде пояснительной записки. Формирование цели проекта, 

идеи его выполнения, расчет себестоимости, оформление технологической документации. 

Критерии и нормы оценивания по физике 
Нормы оценок за лабораторную работу 

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

-выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов иизмерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

- соблюдает требования безопасноститруда; 
- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей . 
Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 
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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 и контрольную работу 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; 

- можетустановитьсвязь междуизучаемымии ранееизученными в курсе физики вопросами, 
а также сматериалом, 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 несущественнаяошибка. 
Отметка «4»: 

·ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2» 
·работа выполнена меньше чем наполовину 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»: 
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·в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчѐтах. 

Отметка «2»: 

·имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Критерии и нормы оценивания по химии 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "5 -" ставится в случае: если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но учащийся допустил не более двух недочетов и может 

исправить их самостоятельно. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

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

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "4 - " ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 4, но учащийся допустил одну негрубую ошибку и не более 

двух недочетов и не может исправить их самостоятельно. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

5. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

7. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

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

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "3-" ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 3, но учащихся допустил не более одной грубой, не более 

двух негрубых ошибок и не более трех недочетов. 

Оценка "2": ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями 

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

для оценки 3-. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии одного 

недочета. 

Оценка 5- ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии одного 

недочета; не более трех недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 

Оценка 4- ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной негрубой ошибки и двух недочетов; не более четырех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 3/5 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки и не более двух негрубых ошибок; одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии пяти недочетов. 

Оценка 3- ставится за работу, если допущено не более одной грубой ошибки и не 

более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и четырех недочетов; при наличии 

шести недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3- или правильно выполнено менее 3/5 работы. 

Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 
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выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 5 - ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил не более двух недочетов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил три недочета или не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 4 - ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 4, но допустил четыре недочета или не более одной негрубой 

ошибки и двух недочетов. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены не более одной грубой ошибки, 

не более одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Оценка 3- ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 3, но учащийся допустил на один недочет больше. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается на 0,5 балла, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических и 

химических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

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

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

величин. 4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 
преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, схем, графиков. 

 

Критерии и нормы оценивания по биологии 
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Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

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

2. или было допущено два-три недочета; 
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3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

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

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

описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

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

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

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

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

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

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

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует работа. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 
в оформлении и решении нет ошибок, задача решена. 

Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена. 
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Отметка «3»: 

в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: задача не решена. 
 

Оценка тестовых работ (на основе рекомендаций представленных В.В. Пасечник 

«Диагностические работы») 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

Отметка «5»:выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

Отметка «1»: не приступил к выполнению. 

 

1. Нормы оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 
количество баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, 
звук, графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 

Вставка графиков и таблиц 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 10 

Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

60 

«5» - 55 – 60 баллов 

«4» - 45 – 54 балла 

«3» - 30 – 44 балла 

«2» - менее 30 баллов 

«1» - обучающийся не приступал к работе. 

 

Оценка проекта 

 

Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом. 

Баллы Критерии и уровни 
 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути еѐ достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание еѐ достижения 
 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного 
количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр 
подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 
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 используемые средства 

5 В работе   в   основном   достигаются   заявленные   цели,   выбранные   средства 
относительно подходящие, но недостаточны 

 

10 Работа целостная на всѐм протяжении, выбранные средства использованы уместно 
и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности 

творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьѐзного анализа, 
использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 
недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 
 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в 
оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чѐткая структура всей работы, грамотное оформление. 
 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 
 Личная вовлечѐнность и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 
 

Таблица 2. Критериальное оценивание доклада проекта 

Баллы Критерии и уровни 
 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в полном 
объѐме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и еѐ результаты представлены, но не в 
полном объѐме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и еѐ результаты представлены достаточно 
полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нѐм в полном объѐме представлена работа и еѐ 

результаты; основные позиции проекта аргументированы; убедительность речи и 

убеждѐнность оратора. 
 Объѐм и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; межпредметные 
связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме, но знания неглубокие; 
межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме, знания глубокие; отражены 
межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не 

смог удержать внимание аудитории в течение всего выступления; использованные 

наглядные средства не раскрывают темы работы. 
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1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 
выступления; но отсутствует культура речи, не использованы наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, 

использовались наглядные средства, но не выдержан регламент выступления, не 
удалось удержать внимание аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией; 

использовались наглядные средства; регламент выступления выдержан, в течение 

всего выступления удерживалось внимание аудитории 
 Ответы на вопросы 

0 Не даѐт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даѐт полные, аргументированные ответы, но не стремиться 
раскрыть через ответы сильные стороны работы, показать еѐ значимость. 

3 Докладчик убедителен, даѐт полные, аргументированные ответы на вопросы, 
стремится использовать ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идѐт на контакт, не 

готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведѐт еѐ с 

оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но доброжелателен, 
легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к 
дискуссии, доброжелателен, легко идѐт на контакт. 

 

Таблица 3. Критериальное оценивание компьютерной презентации. 

Баллы Критерии и уровни 
 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 
 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 
 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует норме 
(не более трѐх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 
 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 
 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 
 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 
 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 
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 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 
 Объѐм электронной презентации 

0 Объѐм презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объѐм презентации соответствует норме 
 

Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, а 

элементы системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной деятельности 

рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен. 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

- 86 - 100 баллов - «5» 

- 70 - 85 баллов - «4» 

- 50 - 69 баллов –«3» 

В соответствии с механизмом критериального оценивания неудовлетворительная 

оценка учебного проекта должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчѐта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учѐта имеющихся ресурсов («хромают» организационные 
навыки). 

Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального оценивания 

позволяет снять субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект 

выставлены, ученику следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало 

выполнение этого учебного задания, что у него не получилось и почему (непонимание, 

неумение, недостаток информации и т.д.); если обнаружились объективные причины 

неудач, то как их следует избежать в будущем; если всѐ прошло успешно, то в чѐм залог 

этого успеха. Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя 

и других. 

 

Критерии и нормы оценивания по предмету «Музыка» 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам 

учебных триместров и учебного года, что отражает качественный уровень освоения 

рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизации, коллективного музицирования. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 
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 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 
ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 
 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их 

на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 
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Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 
 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи 

и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 
2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 
 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 
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информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 
содержит отдельные неточности. 

3. Показано    умение    систематизировать     и    обобщать     информацию,     давать 
ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом,   но   не   соблюдены   все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в 

списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

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

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 
Критерии и нормы оценивания по изобразительному искусству 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия 

учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения 

практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет 
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оценивание художественно-творческой деятельности в силу практического характера 

занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна 

быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка 

детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. 

При оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать 

оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на 

различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: 

возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов 

творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей 

школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку 

(отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика 

на уроке изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ 

работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных 

и творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при 
выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

1.       Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

1.       Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение 

последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и 

характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 

особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 
 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 

цвета и основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

1. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения 
замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области 
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изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим 

параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы. 

 
 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 
 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы 

в целом; 

 степень самостоятельности; 
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на уроке, его творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций 

и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но 

допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 
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подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 

на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема 

работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую 

оценку, возможность широкого применения. Работу или  полученные результаты 

исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Оценка  «4» -выставляется, если  пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но 

не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 
Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями 

от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика 

к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями 

от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика 

к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от 

технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 

 
 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

 

Этап работы 

над проектом 

Критерии, 

соответствующие 
этапам 

Характеристика критерия 

Подготовитель 

ный этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 
противоречий 
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Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и свободное 

владение материалом 

Исследователь 

ская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в данной 

научной области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных 

терминов и возможность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного участия 

Результаты 

или выводы 
Значимость Признание выполненного авторами проекта 

для теоретического и (или) практического 
применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и применять 

его при решении конкретно-практических 

задач в рамках выполнения проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень 

теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении 

проекта 

 Интегративность Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы внесли нечто 

новое в контекст современной 

действительности 

Представление 

готового 

продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), 

которые имеют общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, 

достигающие единого результата. 

Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в результате 

совместного решения проблемы авторами 
проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 
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  деятельности 

Апробация Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с 

результатами предыдущего проекта 

Оценка 

процесса и 

результатов 

работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами на 

основные вопросы: Что было хорошо и 

почему? Что не удалось и почему? Что 
хотелось бы осуществить в будущем? 

 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству 

набранных баллов. 

 

Количество набранных 

баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего 
уровня 

4 

81-100 Высокий уровень 5 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 

Требования     к     оформлению      работ      для      выставки. Выставочная 

работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа должна 

сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия 

работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного 

учреждения, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1. 

 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 слайдов. 
Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом 

из собранного материала. 

 
 

Критерии нормы оценивания по предмету «Технология». 

Критерии оценивания практических работ по технологии. 

Оценка «5» 

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

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

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
не соблюдались многие правила техники безопасности 

Критерии оценивания устного ответа на уроке. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 



Критерии оценивания выполнения творческих и проектных работ 
 

Технико- 

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 
учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает Обнаруживает, в Обнаруживает Обнаруживае 
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 полное 

соответствие 

содержания доклада 

и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 
примерами. 

т незнание 

большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно  и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы. 

Не  может 

подтвердить 

теоретически 

е положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 
кая направленно 

сть 

Выполненное 

изделие 

соответствует  и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует  и 

может 

использоваться по 

назначению  и 

допущенные 

отклонения  в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение  от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног 

о в проекте, но 

может 

использоваться  в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс 

я по 

назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

Обработка 

изделий 

(детали) 
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 Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

отклонение  от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от 

технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен 

ные операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество  отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено  по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительн 

о, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям 

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнитель 

ная доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использовани 

я изделия 
 

Критерии и нормы оценивания по «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

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

усвоенным при изучении других предметов. 

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; если 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 суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

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

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или 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. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 
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учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 
 

Критерии и нормы оценивания по физической культуре 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не 

только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх 

изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

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. 

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 
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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. При этом не допускается суммирование всех оценок и определение 

среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке 

индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. 

Однако  преимущественное значение  следует придавать  выполнению основных 

упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии  с 
общепедагогическими требованиями. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. 

Роль и значение занятий физической культурой и укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями. 

Особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности. 

Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально- прикладной и оздоровительно- корригирующей 

направленности. 

Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культуры. 

Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержание и направленности. 

Особенности содержания и направленности различных систем физических 
упражнений, из оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований; 

профилактики травматизма м оказание первой помощи при травмах и ушибах; 
экипировки и использование спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально- прикладной и оздоровительно- корригирующей направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

Приѐмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приѐмы первой помощи при травмах и ушибах; 

Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
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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; 
дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, 
РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ- 5кл. 

 

класс 
Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

5 Челночный бег 4x9 м, 

сек 

10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени  

 Прыжки в длину с места 170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 5 3    

5 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны вперед из 

положения сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, 

мин 

6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Прыжок на скакалке, 

15 сек, раз 

34 32 30 38 36 34 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ   НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ - 6кл. 

 

класс 
Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 
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6 Челночный бег 

4x9 м, сек 

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

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - 
мальчики, мин 500м - 
девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени  

6 Прыжки в длину с 

места 

175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

8 6 4    

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны вперед из 

положения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00    

6 Прыжок на 

скакалке, 20 сек, раз 

46 44 42 48 46 44 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ - 7кл. 

 

класс 
Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

7 Челночный бег 

4x9 м, сек 

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

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

7 Бег 1000м - 
мальчики, мин 500м - 

девочки, мин 

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

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

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 Прыжки в длину с 

места 

180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на 

высокой перекладине 

9 7 5    
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7 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны вперед из 

положения сидя 
11 7 4 16 13 9 

7 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

7 Прыжок на 

скакалке, 20 сек, раз 

46 44 42 52 50 48 

 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ - 8кл. 

 

класс 
Контрольные 

упражнения 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

8 Челночный бег 

4x9 м, сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

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

8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки в длину с места 190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

10 8 5    

8 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны вперед из 
положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, мин    Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 

56 54 52 62 60 58 
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УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ   НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ – 9 кл. 

 

 

класс 
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

9 Челночный бег 4x9 м, 

сек 
9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки в длину с 210 200 180 180 170 155 

 места       

9 Подтягивание на высокой 
перекладине 

11 9 6    

9 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны вперед из 

положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 мин. 

из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, мин    Без учета времени 

9 Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 
58 56 54 6 

6 
64 62 

 

 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. 
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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 к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Текущаяоценка   

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, 

отражѐнных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и позитивной динамике в освоении планируемых результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
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совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Компоненты «Портфолио» учащихся основной школы. 

I. Раздел портфолио «Мой портрет». 

Этот раздел включает в себя личные данные учащегося, ведущего портфолио, и 

содержит информацию о школьнике: 

Страница резюме. Составляется по заданной схеме, заполнение официального бланка 

в соответствии с инструкцией. 

Страница автобиография. В свободной форме школьник пишет краткую 

автобиографию, описывая основные события своей жизни, своѐ отношение к ним и те 

выводы, которые сумел сделать из этих событий. 

Страница «Мои жизненные планы». Данный раздел представляет собой итог 

серьезных размышлений и требует определенного времени для его составления и должен 

помочь ребенку определиться с планами на ближайшее будущее и более жизненную 

длительную перспективу. Планы должны быть конкретными. Они должны иметь точные 

сроки исполнения. Главное - не забывать давать ответ на вопрос: «Что я собираюсь для этого 

сделать?», анализируя очередной пункт жизненных планов. 

Информация, размещенная в данном разделе помогает подростку проанализировать 

свой характер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и интересов, 

ставит цели и анализирует их достижение. Также проводит самоанализ итогов. 

С нашей точки зрения данный раздел более информативный для изучения личности 

ребенка – здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

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

ученика. 

В данный раздел по желанию обучающегося можно включить страницы, имеющие 

заголовки: «Мое здоровье», «Мое имя», «Моя семья», «Моя будущая профессия «Мои 

друзья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мои любимые школьные предметы». 

II. Раздел «Мои работы» — собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной 

и творческой активности. Любой документ, размещенный в традиционном бумажном 

портфолио может быть без труда переведен в электронный формат. 

В данный раздел могут быть включены страницы: 

 проектные работы; 

 исследовательские работы и рефераты; 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы; 

 работа по искусству; 

 различные практики; 

 занятия в учреждениях дополнительного образования; 

 участие в научных конференциях. 
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 индивидуальный учебный план предпрофильной подготовки, в котором 

указываются курсы по выбору, прослушанные учащимся; 

III. Раздел «Моя общественная работа». 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Вариантов участия в общественной работе очень много: 

роль в школьном спектакле, чтение стихов на торжественной линейке, оформление стенгазеты 

к празднику и т.д. 

IV. Раздел «Отзывы и пожелания». 

Ничто так не повышает самооценку подростка, как положительная оценка педагогом или 

товарищами его стараний. Например: «Принял активное участие в подготовке к внеклассному 

мероприятию, посвященному юбилею школы. Выучил и великолепно рассказал стихотворение. 

Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом привлек к оформлению своих товарищей». 

Считаю важным добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя, возможно одноклассниками, 

работники системы дополнительного образования и др. могут высказать свои рекомендации и 

пожелания, например, по итогам учебного года. В этом же разделе можно поместить страницу 

«Самоанализа», в котором учащийся будет анализировать свои успехи и причины неудач. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

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 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. 

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. 
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ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

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). 

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. 

Д ля качественного проведения экспертизы аттестационная комиссия разрабатывает 

качественные и количественные 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. 
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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 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 
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учреждения. 

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информации 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС ООО и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала основного общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей за счет развития универсальных учебных действий, 

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путѐм освоения обучающимися с ЗПР 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно- 

развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями 

самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков обучающимся с ЗПР 

определяется освоением им универсальных учебных действий. 

Определение универсальных учебных действий и их роль в структуре 

адаптированной основной образовательной программы 

Универсальные учебные действия — это: 
• совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

• способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, универсальные учебные действия: 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 
• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 
специально-предметного содержания. 

В единой структуре адаптированной основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

• конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования; 

• дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

• служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

2.1.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «СОШ №36» 

НМР РТ создана рабочая группа, состоящая из директора, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, учителей-предметников, психолога, социального 

педагога, осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развития УУД.
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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 обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработка 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; 

 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; 

 организацию 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 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 образовательной организации может провести 
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 
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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 

предыдущемуровне; 

 анализироватьи 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, раскрываются направления 

и ожидаемые результаты работы развития УУД, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих программах 

педагогов. 

На заключительном осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

дорабатывается, проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. 

Форм взаимодействия участников образовательного процесса: 
- педагогические советы; 

- методические советы; 

- совещания и встречи рабочих групп; 

- круглые столы; 

- семинары и семинары-практикумы; 

- открытые уроки; 

- консультирование; 

- тренинги. 

 

 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего образования. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. В Программе развития УУД школы в 

соответствии с требованиями Стандарта выделены 4 блока УУД, проанализированы 

конкретные результаты, описаны средства, приемы и методы, направленные на 

формирование и развитие УУД: 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой 

ориентации подростков, позитивная дифференцированная Я-Концепция. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 
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учебной деятельности учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результат; прогнозирование – предвосхищение результат и уровня 

усвоения; контроль – в форме сличения способа действия и его результат с заданным 

эталоном; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; оценка – выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково- 

символические; логические действия постановки и решения проблем, которые 

конкретизированы в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, 

формулировании гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на 

решение познавательны задач и проблем; действия, связанные с проведением исследований 

и поэтапным контролем и коррекцией результатов работы, оформлением результатов 

работы как конечного продукта, предоставление результатов исследований. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

другого. В состав коммуникативных действий входят планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов 

взаимодействия участников, поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных 

ситуаций, постановка вопросов и т.д. В программе рассмотрены отдельно коммуникации, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и 

значимыми взрослыми, а также умения подростка к высказыванию собственной 

аргументированной позиции по различным вопросам. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

подростка. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение, какой смысл имеет для меня учение; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 

Логические универсальные учебные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 
• социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; 

• умение слушать и вступать в диалог; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• корректировка действий с партнером — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Специфика универсальных учебных действий на этапе основного общего образования 
Подростковый возраст — это стадия развития личности, которая обычно начинается с 11- 
12 и продолжается до 16-17 лет — периода, когда человек входит во «взрослую жизнь». 

Этот возраст представляет собой период взросления, характеризующийся интенсивными 

психологическими и физическими изменениями, бурной физиологической перестройкой 

организма. Резко увеличивается объем сердца и легких, глубины дыхания для обеспечения 

растущего организма кислородом. Характерными являются также значительные колебания 

артериального давления, нередко в сторону повышения, частые головные боли. 

В отдельных случаях проявляются такие признаки, как депрессия, неусидчивость и плохая 

концентрация внимания, раздражительность. У подростка могут появиться тревога, 

агрессия и проблемное поведение. Это может выражаться в конфликтных отношениях с 

взрослыми. Склонность к риску и агрессия — это приемы самоутверждения. 

Учеба перестает быть главной и самой важной задачей. Как утверждают психологи, 

ведущей деятельностью в этом возрасте становится личностное общение со сверстниками. 

Снижается продуктивность умственной деятельности в связи с тем, что происходит 

формирование абстрактного, теоретического мышления, то есть конкретное мышление 

сменяется логическим. Именно новым для подростка механизмом логического мышления 

и объясняется рост критичности. Он уже не принимает постулаты взрослых на веру, он 

требует доказательств и обоснований. 

В это время происходит жизненное самоопределение подростка, формируются планы на 

будущее. Идет активный поиск своего «Я» и экспериментирование в разных социальных 

ролях. Подросток изменяется сам, пытается понять самого себя и свои возможности. 

Изменяются требования и ожидания, предъявляемые к нему другими людьми. Он 

вынужден постоянно подстраиваться, приспосабливаться к новым условиям и ситуациям, 

но не всегда это происходит успешно. 

Сильно выраженное стремление разобраться в самом себе (самопознание) часто наносит 

ущерб развитию отношений с внешним миром. Внутренний кризис самооценки подростка 

возникает в связи с расширением и ростом возможностей, с одной стороны, и сохранением 

детско-школьного статуса, с другой. 

Возникают многие психологические проблемы: неуверенность в себе, нестабильность, 

неадекватная самооценка, чаще всего заниженная. 

В этот же период происходит становление мировоззрения молодого человека. Оно иногда 

проходит через отрицание ценностей, активное неприятие и нарушение установленных 

правил, негативизм, поиск себя и своего места среди других. Подросток испытывает 

внутренний конфликт: возникающие взрослые мировоззренческие вопросы создают 

ощущение глобальной неразрешимости. Несовершеннолетние часто верят в уникальность 

собственных проблем и переживаний, что порождает чувство одиночества и 

подавленности. 

Характерно стремление к лидерству в группе сверстников. Большое значение имеет 

возникающее у подростка чувство принадлежности к особой «подростковой» общности, 

ценности которой являются основой для собственных нравственных оценок. Подросток 
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стремится следовать за модой и идеалами, принятыми в группе. Огромное влияние на их 

формирование оказывают средства массовой информации. Для данного возраста 

характерно стремление к признанию собственных заслуг в своей значимой подростковой 

среде. На первый план выходит острая потребность в признании, самоутверждении. Мир 

вокруг распадается на «своих» и «чужих», причем взаимоотношения между этими 

группами в представлении подростков порой резко антагонистичны. 

Психологи отмечают, что противоречие подросткового возраста заключается часто в том, 

что ребенок стремится получить статус взрослых и взрослые возможности, но не спешит 

возложить на себя ответственность взрослых, избегает ее. Подросток часто отказывается 

принимать оценки и жизненный опыт родителей, даже если понимает их правоту. Ему 

хочется получить свой собственный уникальный и неповторимый опыт, сделать свои 

ошибки и учиться именно на них. 

Все эти особенности подросткового возраста заставляют особое внимание уделить 

развитию коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. 

2.1.2. 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 относятся: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) 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; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (формирование УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако учитывается, что учебная деятельность в основной школе 

приближается 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 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

Формирование и развитие УУД в основной школе осуществляется в рамках 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельностей. Система носит открытый, гибкий 

характер, дополняется новыми компонентами в связи с изменяющимися условиями. 

Для успешной деятельности по развитию УУД в школе проводятся 

занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, 
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регулятивных универсальных учебных действий 

 

Виды УУД ктеристика УУД Приоритетные 

направления в 

формировании 
отдельных видовУУД 

чение УУД для обучения 

Личнос 

тные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

делать   свой 

выбор в мире 

мыслей, чувств, 

ценностей   и 

отвечать за этот 

выбор. 

• основы 

гражданской 

идентичности 

личности (включая 

когнитивный, 

эмоционально- 

ценностный  и 

поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы,  опыт 

социальных   и 

межличностных 

отношений, 

правосознание); 

• готовность и 

способность к 

переходу к 
самообразованию  на 

основе  учебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к  выбору 

направления 

профильного 
образования. 

Приобретение 

учащимися навыков 

взаимооценки и 

самооценки, навыков 
рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

ученика. 

Приобретение учащимися 

практического опыта 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры. 

Познавательн 

ые УУД 
Умение 

результативно 

мыслить и 

работать с 
информацией в 

• практическое 

освоение 

обучающимися основ 

проектно- 

Усовершенствование 

учащимися 

приобретѐнных на 

первой ступени 

 современном мире. исследовательской 

деятельности; 

• развитие 

стратегий смыслового 

чтенияиработы с 

информацией; 

• практическое 

освоение методов 

познания, 

используемых  в 

различных областях 

навыков работы с 

информацией и их 
пополнение. 

Приобретение 

умений работы с 

текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

информации. 
Приобретение 



131 
 

  знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария  и 

понятийного аппарата, 

использование 
общеучебных 

умений, знаково- 
символических 

средств, широкого 

спектра логических 

действий и операций. 

учащимися навыков 

систематизации, 

сопоставления, 

анализа, обобщения 

информации,    выделения 

главной и  избыточной 

информации,  выполнение 

смыслового  свертывания 

выделенных фактов, 

мыслей,  предоставления 

информации   в сжатой 

словесной и наглядно 

– символической 

форме. 

Коммуникати 
вные УУД 

Умение 
общаться, 

взаимодействова 

ть с 

окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

 организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками; 

практическое освоение 

умений, составляющих 

основу коммуникативно 

й компетентност и; 

азвитие  речевой 

деятельности. 

Приобретение 
учащимися  умений 

работать в   группе и 

приобретение  опыта такой 

работы. 

Практическое  освоение 

учащимися морально- 

этических и 
психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Приобретение 

учащимися навыков 

постановки  и 

решения многообразных 

коммуникативных 

задач,  умений 

действовать  с  учѐтом 

позиции другого и 

уметь согласовывать 

свои действия; 

умений 

   устанавливать   и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими  людьми, 

удовлетворительно 

владеть   нормами и 

техникой общения, 

определять  цели 

коммуникации,  оценивать 

ситуацию,   учитывать 

намерения и  способы 

коммуникации 

партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации. 
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   Приобретению 

учащимися    опыта 

использования  речевых 

средств для регуляции 

умственной деятельности, 

регуляции  собственного 

речевого  поведения как 

основы 

коммуникативной 

компетентности. 

Регулятивны 

е УУД 

Умение 

организовать 

свою 

деятельность. 

 формирование 
действий 

целеполагания: 
1. постановка новых 

учебных целей и задач; 

2. планирование их 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

3. осуществление 

выбора эффективных 

путей и средств 

достижения целей; 

4. контроль   и 

оценивание    своих 

действий  как    по 

результату, так и  по 

способу действия; 

5. корректировка 
их выполнения. 

Приобретение учащимися 
навыков организации 
учебной деятельности. 

Формирование 

способности к 

проектированию. 

Формирование УУД на учебных предметах. 

№ Назва 

ние 

предм 
ета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Матема 
тик а 

Личностные 

самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской  идентичности 

личности); 

смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение»,    и  уметь 

находить  ответ   на  него); 

нравственно- эстетическое 

оценивание   (оценивание 

усваиваемого   содержания, 

исходя  из социальных и 

личностных    ценностей, 

обеспечивающее 
личностный моральный 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 мысленное воспроизведение 

картины, ситуации; 

 самооценка события; 

 дневники достижений 
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   выбор)  

Познавательные УУД: 

общеучебные 

(формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение    информации; 

знаково-символические; 

моделирование); логические 

(анализ с целью выделения 

признаков  (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя    недостающие 

компоненты;     выбор 

оснований и критериев для 

сравнения,   классификаций 

объектов; подведение под 

понятие,     выведение 

следствий; 

установление причинно- 
следственных связей; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм 

построение и распознавание 

графиков функций 

умение проводить классификации, 

логические  обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 
задач; 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи на основе 
соотнесения 

  Целеполагание того, что уже известно и

 усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно; 
 

определение 

 последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; предвосхищение результата уровня усвоения, его временных характеристик; 

 
в форме сличения способа 

действия и его результата с 
заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 

 

 

 

Планирование 

 
прогнозирование 

 

контроль 
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коррекция 

 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 

выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к 

выбору в 

ситуации мотивационного конфликта 
и к преодолению препятствий 

 
 

оценка 

 
волевая 

саморегуляция 

  Коммуникативные 
УУД 

 

планирование определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка 

вопросов 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

разрешение 

конфликтов 

выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

управление 

поведением 

партнера 

точностью 

выражать 

свои мысли 

контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

2 Информат 

ика 

Личностные 

УУД: 
устойчивая 

учебно- 

познавательная 

мотивация 

учения, умение 

находить ответ 

на вопрос о 

том, 

«какой смысл 

имеет для меня 

учение», 

умение 

находить ответ 

на вопрос о том, 

«какой смысл 

формирование отношения к компьютеру как к 
инструменту, позволяющему учиться 
самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в процессе выполнения 

системы заданий с использованием икт 

 

сознательное принятие и соблюдение правил 

работы с файлами в корпоративной сети, а также 

правил поведения в компьютерном классе, 
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  имеет 

использование 

современных 

 

  информаци 

онных 

технологий 

в процессе 

обучения в 

школе и 

самообразо 

вания». 

Развитие 

действия 

нравственно 

-этического 
оценивания. 

направленное на сохранение школьного 

имущества и здоровья ученика и его 

одноклассников 

  гулятивные УУД: 

планирование 

учебной и 

бытовой 

деятельности 

школьника, 

планирование 

действий 

формальных 

исполнителей по 

достижению 

поставленных 

целей; 

контроль, 

коррекция и 
оценивание 

постановка учебных целей, 
использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной   задачей и условиями еѐ 

решения, в том числе, во внутреннем плане, 

осуществление итогового  и  пошагового 

контроля, сличая результат с  эталоном, 

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

  Познавате 

льные 

УУД: 

общеучебн 

ые; 

 

универсальные 

логические 

поиск и выделение необходимой информации; 
знаково-символическое 

моделирование; смысловое чтение 
 

анализ объектов с целью выделения признаков; 

выбор оснований и критериев для сравнения; 

синтез как составление целого из частей; 

построение логической цепи рассуждений 
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  Коммуникативные 

УУД 

Работа в парах, лабораторных группах 

3 Иностранн 

ый 

(Английски 

й) язык, 

Второй 

иностранны 

й 

(немецкий) 

язык 

Личностные УУД Формирование  гражданской идентичности 

личности, преимущественно в 

еѐ 
общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и 

народам, 

компетентности в межкультурном диалоге 

  Общеучебные 

познавательные 

УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение 

оригинального 

текста на основе плана) 

  Коммуникативные 
УУД 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 
основе изучаемого языкового материала. 

4 Физика Личностные 

УУД: 

устойчивая 

учебно- 

познавательная 

мотивация 

учения, 
 

умение находить 

ответ на вопрос о 

том, «какой смысл 

формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных          и творческих 

способностей учащихся; 

убеждение в возможности познания природы в 

необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для 

дальнейшего  развития  человеческого 

общества, уважение к 
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  имеет для меня 

учение», 

 
 

развитие действия 

нравственно- 

этического 

оценивания 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; формирование 

самостоятельности в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

формирование ценностных отношений друг к 
другу, к учению, к результатам обучения. 

  Регулятивные УУД: 

целеполагание 

 

планирование 

прогнозирование 

 
 

коррекция 

 

 
оценка 

 
 

волевая 

саморегуляция 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
 

определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлениеплана и 

последовательности 

действий; 

 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

его временных 

характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

выделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; способность к мобилизации сил и 

энергии, 

способность к волевому усилию, преодоление 

препятствия. 

  Познавате 

льные 

УУД: 

Общеучеб 

ные 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 

приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием    различных    источников    и 
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Универсальные 

логические 

действия 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 
 

• сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тождеств), 

различия, определения общих признаков и 

составление 

   классификации; 
• анализ - выделение элементов, расчленение 

целого на 

части; 
синтез - составление целого из 

частей; 

• сериация - упорядочение объектов по 

выделенному 

основанию; 

• классификация - отношение предмета к 

группе на   основе 

заданного признака; 

• обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• доказательство - установление причинно - 

следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений; 

установление аналогий 

  Коммуникати 

вные 

универсальны 

е действия: 
 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

постановка 

вопросов 

 
 

управление 

поведением 

партнера 

• определение цели; 
• принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 

• контроль, коррекция, оценки 

действий партнера; 

 

• умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи. 
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5 Биология Познавательные 

УУД. 

А) Общеучебные 

действия 

сформированнос 

ть 

познавательных 

интересов  и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы 

Б) Знаково- 

символические 

В) логические 

Умение характеризовать объекты живой 

природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные 

процессы. 

 Умение объяснять биологические 

понятия и термины 

 Умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 
природы 

 Овладевать методами научного 
познания живого. 

 Овладение методами исследования 
живой и неживой природы 

 Понимание необходимости здоровго 
образа жизни 

 Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила и 
нормы. 

 Сознательный выбор 
будущей профессиональной 
деятельности 

 Самостоятельное выделение 

и формулирование цели 

Поиск и овладения необходимой информации 

 преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта 

преобразование модели с целью выявления 

   общих законов 

 выбор наиболее эффективных способов 

решения генетических задач в зависимости 

от конкретных условий 

 смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели 

 понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

 построение логической цепи рассуждений 

 анализ объектов с целью выделения 
признаков 

синтез как составление целого из частей, в 

том 

числе 

самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения 
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  Коммуникативные УУД.  Правильное использование 

биологической терминологии и 

символики. 

 Исследовательские и 

проектные действия парные, 

групповые. 

 Развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии. 

 Развитие способностей открыто 

выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 Формирование нравственных 

ценностей - ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях,  включая 

понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека 

6,7 История 

России, 

Всеобщая 

история, 

обществоз 

нание 

Личностные УУД: 

готовность  и 

способность учащихся 

к саморазвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала в духовной 

и  предметно- 

продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной 

и профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного 

образования    и 

компетенции  «уметь 

учиться»; 

формирование  образа 

мира,  ценностно- 

смысловых ориентаций 

и  нравственных 

оснований   личностного 

морального     выбора; 

развитие самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуважения, 

готовности открыто 

выражать и  отстаивать 

свою 

позицию, критичности к 

своим поступкам; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

Формирование   основ  российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической   и  национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей     многонационального 

российского  общества;  становление 

гуманистических  и  демократических 

ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование уважительного 

отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
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  поступкам и действиям,  
принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей и 

жизненного оптимизма; 

формирование 

нетерпимости к 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

Регулятивные УУД: постановка учебных целей, 

планирование использование внешнего   плана   для 

учебной и бытовой решения поставленной задачи или 

деятельности достижения цели, планирование своих 

школьника, действий в соответствии с 

планирование поставленной задачей и условиями еѐ 

действий решения, в том числе, во внутреннем 

формальных плане, 

исполнителей по осуществление итогового и пошагового 

достижению контроля, сличая результат с эталоном, 

поставленных целей; внесение корректив в действия в 

контроль, коррекция и случае расхождения результата 

оценивание решения задачи с ранее поставленной 
 целью. 
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  Познавательные УУД: 

формирование    у 

учащихся  научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; 

овладение 

методологией познания, 

стратегиями    и 

способами познания и 

учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, 

творческого мышления, 

продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, 

рефлексии. 

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической ситуации 

 

 

 
умение анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы; 

 
 

формулировать и обосновывать выводы, 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах, переводить 

информацию из одной знаковой 

системы в другую 

Коммуникативные УУД 

формирование 

Применение дискуссионных форм 

обучения 

способствуют повышению 
интеллектуальной 

компетентности    в 

общении,    включая 

сознательную 

ориентацию учащихся 

на позицию     других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности,    умение 

слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами   общения, 

участвовать       в 

коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии   решений, 

строить продуктивное 

сотрудничество    со 

сверстниками  и 

взрослыми на основе 

овладения вербальными 

и невербальными 

средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

активности учащихся; 

 

 

 

 
Работа в парах, лабораторных группах 
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  общение на русском, 

родном и иностранных 

языках. 

 

8 Музыка Личностные действия: 
- эстетические и 

ценностно-   смысловые 

ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного  оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы 
жизни в 

поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой 

музыкальной 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, 
коллективного воплощение 

различных художественных образов, 

решение художественно- практических 

задач 
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9 Изобрази 

тельное 

искусство 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия на 

основе развития 

эмпатии; умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке 
настроения и чувства 

и передавать свои 

чувства и 
эмоции на 

основе 

творческого 

самовыражения. 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные 

действия: 

замещение и 

моделирование в 
продуктивной 

деятельности 

обучающихся 

явлений и 

объектов 
природного 

и 
социокультурного мира 

Регулятивные 

действия: 

целеполагание 

как 

формирование 

замысла, 

планирование    и 

организация действий в 

соответствии с  целью, 

умению  контро- 

лировать 

соответствие 

выполняемых 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. 
Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление   в   произведениях 

искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение элементов и 

предметов. 
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10 Технология действий способу, 

внесение корректив на 

основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные 
действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности  личности, 

толерантности, 

эстетических  ценностей 

и вкусов, по- 

зитивной самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая 

деятельность 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как  осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей   и 

регулирующей  функции 

речи формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ- 

компетентности 

обучающихся 

Регулятивных 

действий, 

включая 

целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, 

коррекцию и оценку. 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 
 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно- преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 
Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами 

  
Личностные: 

мотивация, творческая 

саморегуляция 
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11 Физическая 

культура 
Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

• основ общекультурной 

и российской 

гражданской 

Освоение способов  двигательной 

деятельности. Выполнение комплексов 

упражнений,   подвижные  игры, 

соревнования,   измерение 

показателей  физического развития, 

занятие спортом. 

  идентичности как 
чувства гордости за 

достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуж- дается, 

готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие 

мотивации достижения 

и готовности  к 

преодолению 

трудностей на 

основе 

конструктивных 

стратегий совладания 

и умения 
мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение  правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Регулятивные 
действия: 

умения 

планировать, 

регулировать, 

контролировать  и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей 

цели  и 

пути еѐ 
достижения; 

распределение 

функцийи 

ролей в 
совместной 

деятельности; 
конструктивное 

разрешение 

конфликтов; 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 
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  осуществление 

взаимного контроля; 

оценка 

собственного 
поведения и 

поведения партнѐра 

и 

внесение 

необходимых 

коррективов 

Коммуникативные 

действия 

взаимодействие, 

ориентация 

на партнѐра, 

сотрудничество и 

кооперация (в 
командных 

видах спорта) 

 

12 Русский 

язык 
Познавательные, 

коммуникативные 

и регулятивные 

действия; 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребѐнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре 
родного языка 

знаково- 

символические 

действия 

моделирования; 

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путѐм 

составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко- 

буквенный анализ). 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц 

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. 

Письмо и проверка написанного. 
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13 Литература Все виды 
универсальных учебных 

действий личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных  (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно- 

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системеличностных 

смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я»  с героями 

литературных    произведений 

посредством    эмоционально- 

действенной идентификации; 

знакомство с  героическим 

историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной  сопричастности 

подвигам идостижениямеѐ 

граждан; выявление   морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей, умение понимать 

контекстную   речь  на основе 

воссоздания  картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно- следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

  Регулятивн 

ые и 

познавател 

ьные 

 
 

Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины 

Определение логической причинно- 

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 
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  событий и 

поступков 

персонажей 

- умение  понимать 

контекстную  речь  с 

учѐтом    целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том числе 

используя 

аудиовизуальные 

умения;  понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

- формулирование высказываний, речь с 

учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 
оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй 

своѐ мнение…». 

  

 
Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий 

на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как 

работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели 

Текстовые задачи. 

 
Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие  проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия с целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с 

учителем 



150 
 

  выбрать цель 
деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов 

дают возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 
как необходимого 

Задания с моделями: 
самостоятельное 

создание и их применение 

при 

 универсального учебного 
действия. 

Широкое использование 

продуктивных  заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

решении предметных задач. 

 

Задания на 

классификацию, 

доказательство 

 

 

 

 

 

 
«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

 Задания на развитие устной 

научной речи. 
 

Задания на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Задания, 
сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового 

штурма) 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ,  имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом 

учебника 

задания, связанные с практическим 

использованием офисных программ, 

а также задания, содержащие 

информацию об областях 

использования компьютеров 
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 Система  заданий, 

иллюстрирующих   место 

информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное 

использовании 

информационных технологий, 

их практическую значимость 

изучение правил работы с файлами 

в корпоративной сети, этических 

норм работы с информацией, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе 

Регулятивные Система заданий, 
непосредственно   связанных с 

определением 

последовательности действий по 

решению задачи или 

достижению цели способствует 

интенсивному развитию УУД 

задания типа «Составь алгоритм…», 
«Заполни пропуски в алгоритме…» 

 планирование 
Система      заданий, 

связанных  с  одновременным 

анализом      нескольких 

разнородных  информационных 

объектов  (рисунок,   текст, 

таблица, схема)   с  целью 

выделения     необходимой 

информации  стимулирует 

действия по формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа 

«Составь алгоритм и выполни 

его» создаѐт информационную 

среду для составления плана 

действий    формальных 

исполнителей  алгоритмов по 

переходу  из   начального 

состояния в конечное 

на основе информации рассказа: дай 

название иллюстрации; дорисуй 

рисунок 

 

задания на составление алгоритмов 

и программ 

создание информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием 

Познавательные система заданий, для задания, формирующие 
навыки 

выполнения которых знаково-символического 

необходимо найти и отобрать моделирования 

нужную информацию из задания, формирующие 
навык 

различных источников; смыслового чтения 

система заданий на составление задания на знаково- 
символическое 

знаково-символических моделей моделирование 

 задания на 
сравнение, 

 классификацию, синтез 

Коммуникативны 

е 

комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые 

группами 

учащихся, рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный 
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(Английский) язык», «Второй иностранный (немецкий) язык» 

 
УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости: 

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге; 

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлексии); 

- проведение физминуток (установка на 

здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повѐл себя ты на 

его месте?» 

Регулятив 

- ные 

Материал учебных модулей 

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 
на уроке открытие нового знания с 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над текстом по 
аудированию или чтению; 

 использованием проблемно- 

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- составление плана  как 

последовательности речевых 

действий при подготовке устного 

монологического    и 

диалогического высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чѐм будет идти речь в 

данном тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три предложения 

рассказа и предположи, что будет 

дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера; 
- технология «Языкового Портфеля» 

Познава 

- 

тельные 

Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

- формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: «А какие 

сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная 

вещь кому-то принадлежит?» или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением нового 

языка и поиска информации Интернет- 

ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевого высказывания; 
- формулирование проблемы (главной 
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  идеи) текста; 
- извлечение необходимой информации 

из прочитанного (услышанного) 

аутентичного текста; 

- преобразование модели 

утвердительного предложения в 

вопросительные предложения различных 

типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 
- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста 

с восполнением недостающих 

компонентов (слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам 

чтения/общности тематики и 

т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, 
  словообразование) 

Коммуника 

- тивные 

Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности:  говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации   учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных задач. 

- организация совместной работы 

учащихся (парная, групповая формы) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ,  имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом 

учебника 

Система 
заданий, иллюстрирующих 

место физики 
как науки в 

Задания, раскрывающие происхождение 

изучаемого явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, предвидит 

различные следствия, вытекающие из этих 

законов. 
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 современном обществе  

Регулятивные Лабораторные работы 

 

 
Экспериментальные задачи 

 

 
Количественные задачи 

задания типа : 
«Используя имеющиеся знания, 

определите…» 

 

«Произведя необходимые действия, 

укажите, как меняется следующие 

величины…» 

 

«проверьте, измениться ли температура 

воды и как, если в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательн 

ые 

система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических 

моделей, структурно-опорных 

схем 

задания, формирующие навыки 

знаково-символического моделирования 

задания,  формирующие  навык 

смыслового чтения 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

составление опорных конспектов 

Коммуникати 

вные 

комплекс практических 
работ; проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД Образовательные результаты 

ФГОС 

Наименование средств обучения 

Личностные ценностные ориентации, 

познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к живым 

объектам 

 

Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на 

развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алгоритм 

работы          по достижению 
поставленной цели 

Текстовые задачи. 

Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие 
проверить правильность 
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  собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью. 

Проблемные  ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать  цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов 

дают возможность оценить 

правильность действий учеников. 

Познавательные Формирование 

моделирования как 

необходимого универсального 

учебного действия. 

Широкое использование 

продуктивных  заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих  научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

Задания с  моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 
предметных задач. 

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

 Задания на развитие устной 

научной речи. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями  «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

 Задания на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма) 
 

Формирование УУД средствами учебных   предметов   «История России», 

«Всеобщая история» и «Обществознание» 

 

УУД  Типы заданий 
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Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией  «Объясни…», 

«Обоснуй своѐ мнение…». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает   алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели 
 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

 

Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства,  позволяющие 

проверить   правильность 

собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью. 

Проблемные    ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с 

учителем  выбрать   цель 

деятельности  (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии  таких  вопросов 

дают возможность оценить 

правильность действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 

как необходимого 

универсального  учебного 

действия. 

Широкое   использование 

продуктивных   заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих  научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

 

- рассказ на основе информации 

учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты и 

схемы; 

- умение извлекать информацию из 
источника; 

- описание объекта по схеме 
- составление характеристики 

исторического деятеля. 

Коммуникативн 

ые 

Задания на развитие устной 

научной речи. 
 

Задания на развитие комплекса 

 

различные формы дискуссионного 

диалога: 

• круглый стол (разные позиции – 
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 умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

свободное выражение мнений); 
• экспертные группы (обсуждение в 

микрогруппах, затем выражение 

суждений от группы) 

• форум (группа вступает в обмен 

мнениями с аудиторией); 

• симпозиум (формализованное 

представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной 

проблеме); 

• дебаты (представление бинарных 

позиций по вопросу: доказательство 

–      опровержение); 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык», «Родной язык» 

 
УУД  Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости: 

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры; 

- работать над развитием и 

совершенствованием 

собственной 
речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 
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Регулятивные Материал параграфов на этапе 

открытия нового  знания 

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания 

с использованием проблемно- 

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию 

учебной проблемы (темы) 

урока, 

предложены условные 

обозначения). 

Прочитай определение в 

рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) 

«Всѐ ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, 

что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану        …». «Составь 

самостоятельно  инструкцию 

(алгоритм) «Как  нужно 

действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном 

предложении». 

. Найти и подчеркнуть … 

. Посчитать … 

. Если … 

. Найти границы … 

. Выделить … 

. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются? … Какие слова 

«оживили» картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов со значением 

действия». 

Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей 

речи?». 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод о 

том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в виде 
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  графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты 

можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные Развиваются    базовые   умения 

различных   видов    речевой 

деятельности:        говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

продуктивного          чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как 

на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, 

помимо      фронтальной, 

используется  групповая    форма 

организации         учебной 

деятельности    детей,   которая 

позволяет использовать  и 

совершенствовать        их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

«Закончи и запиши предложения 

с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу твои 

любимые герои.» 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор играет 

словами….. Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература», «Родная 

литература» 
 
 

УУД  Типы заданий 

Личностные  Оцениватьи объяснять простые 

ситуации и поступки с позиции 

автора и со своей собственной. 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 
2) высказывание своего отношения к 

  прочитанному с аргументацией; 
3) анализ характеров и поступков 

героев; 

4) формулирование концептуальной 
информации текста. 
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Регулятивные На   уроках 
совершенствуется навык 

продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Задания: 
1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план сочинения); 

2) на проведение самопроверки; 
редактирования текста. 

Ведущим приѐмом анализа текста 

является диалог с автором, который 

предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов; 

) прогнозирование ответов; 
) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений 

обеспечивает технология 

формирования типа правильной 

читательской деятельности 

этап 1 обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного 

чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат 

изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные Слушать      других,       пытаться 
принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Задания: 
1) работа в группе над проектами( 

инсценирование и драматизация 

отрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов 

(о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

) устное словесное рисование; 
4) творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по прочитанному 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 
8) эссе 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов, 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 направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
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В основной школе используются 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. 

Личностные УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач  по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

- жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение 

-действия 

смыслообразования 

и нравственно- 

этического 

оценивания 

ориентация в 

1. Формирование 

активной позиции 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2. Превращение 

учащегося в 

подлинного субъекта 

учебной 

деятельности. 

3. Создание учебных 

-на личностное 
самоопределение; 

- на развитие Я- 
концепции; 

- на 
смыслообразование 

; 

- на мотивацию; 

-на нравственно- 
этическое 

оценивание. 

-        знание о 

принадлежности к 

данной социальной 

общности 

наличие 

позитивного или 

негативного 

отношения к факту 

принадлежности 

принятие или 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях 

ситуаций, 

направленных  на 

приложение 

учащимися больших 

усилий для 

достижения 

результата. 

4.Создание учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников. 
5.Организация 

 непринятие 

гражданской 

общности в 

качестве группы 
членства как 

результат действия 

двух первых 

у-  частие в 

общественно- 

политической 

жизни страны, 

реализация 

гражданской 

позиции  в 
деятельности и 
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 деятельности 

учащихся через отбор 

и структурирование 

учебного 

содержания. 

6. Организация 

ориентировочной 

деятельности и 

учебного 

сотрудничества. 

7. Раскрытие  перед 

учащимися 

личностного смысла 

самого  процесса 

учения, значимости 

учения в школе для 

реализации 

профессиональных 

планов, социальной 

карьеры, 

межличностных 

и ролевых 

отношений  в 

социальной практике 

взрослой жизни. 

8. Создание 
атмосферы принятия 

и     доверия в 

групповой работе. 

 поведении 
-осознание своих 

мотивов, 

потребностей, 

стремлений, 

желаний  и 

побуждений о-  

сознание 

собственных 

качеств личности и 

уровня их 

сформированности 

-ориентация на 

нравственно- 

этическое 

содержание 

поступков  и 

событий 

развитие 

моральног 

о сознания 

Познавательные УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач  по 

формированию 
данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

Общеучебны 

е действия: 

- 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

1.Создание условий 

для возникновения 

вопросов и проблем у 

учащихся 

(стимулирование 

творческого звена 

- задачи и проекты 

на выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач 

- задачи и проекты 

на проведение 

- умение видеть 

проблему 

- умение ставить 

вопросы 

- умение выдвигать 

гипотезы 

цели 
- поиск и выделение 

необходимой 

информации 

- применение 

методов 

информационног 

о поиска 

- знаково- 

символические 

мыслительного 

процесса) 

2.Рефлексия 

мыслительного 

процесса, 

достижение высокого 

уровня понимания 

решения. 

3.Обеспечение 

эмоционального 

эмпирическог 

о 

исследования 

- задачи и проекты 

на проведение 

теоретического 

исследования 

- задачи на 

смысловое чтение 

- задачи на 

- умение 

структурироват 

ь тексты 

- умение работать с 

метафорами 

- умение давать 

определение 

понятиям 

- умение наблюдать 
- умение и навыки 
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действия, 

включая 

моделирование 

- структурирование 
знаний 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 
письменной форме 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задачи 

- рефлексия 

способов и 

условий действия 

- контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

- смысловое чтение 
- извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров 

- определение 

основной и 

второстепенно 

й информации 

- свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов различных 

стилей 

- понимание  и 

адекватная 

оценка языка 

СМИ 

- умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

благополучия детей. 

4.Удовлетворение 

познавательной 

потребности. 

5. Удовлетворени 

е познавательной 

потребности в 

межличностном 

общении. 

6. Развитие 

способности к 

самоуправлению 

своей 

деятельностью 

– рефлексивной 

саморегуляции. 

7. Дифференциация 

и индивидуализация 

содержания 

обучения. 

8. Дифференциация 

и индивидуализация 

помощи учителя 

учащимся. 

сравнение, 

оценивани 

е 

проведения 

экспериментов 

- умение делать 

выводы и 

умозаключени 

я 

- умение 

классифицироват 

ь 

- умение 

структурироват 

ь материал 

- умение 

производить 

оценку полученных 

результатов 

- умение 

представлени 

я результатов 

передавать 

содержание 

текста 

- составление 
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текстов 

различных 

жанров 

Логические 

действия: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных) 

- синтез 

информаци 

и 

- выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

- подведение под 
понятия 

- выведение 
следствий 

- установление 

причинно- 

следственных 

связей 

- построение 

логической 

цепи 

рассуждений 

- доказательство 
- выдвижение 

гипотез и их 

обосновани 

е 

   

Коммуникативные УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач  по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

- инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

- разрешение 

1.Оказание 

поддержки   и 

содействия тем, от 

кого зависит 

достижение  цели. 

2.Обеспечение 

бесконфликтной 

совместной работы в 

группе. 

3.Установление с 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

- на учет позиции 

партнера 

- на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания 

- умение слушать и 

слышать друг 

друга 

- умение выражать 

свои мысли 

- умение адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 
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конфликтов 
- управление 

поведением 

партнера 

окружающими 

теплых 

отношений 

взаимопонимания. 

- ролевые игры 
- групповые игры 

своей позиции 
- умение 

интересоваться 

чужим мнением 

и 

- выражение своих 
мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

- владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

4. Использование 

эффективных 

групповых 

обсуждений. 

5. Обеспечение 

обмена 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

продуктивных 

решений. 

6. Адекватное 

реагирование на 

нужды других. 

7.Демократический 

стиль 

сотрудничества 

учителя и учащихся. 

 высказыват 

ь 

собственное 

- умение вести 

диалог 

- готовность    к 

выработке общей 

позиции   при 

обсуждении 

разных  точек 

зрения 

- умение 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения 

- умение определять 

цели и функции 

членов группы 

- умение 

планировать 

общие способы 

работы 

- умение 

производить 

обмен знаниями 

между  членами 

группы 

- способность брать 

на себя инициативу 

- способность 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

- умение разрешать 

конфликты 

Регулятивные УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 
данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

- целеполагание как 

постановка 

учебной задачи 

1.Инициация 

внутренних 

мотивов учения 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в 

- способность 

справляться 

с 
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- планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

- составление плана и 

последовательности 

действий 

- прогнозирование 

результата и 

уровня его 
освоения, 

школьника. 

2.Поощрение 

действий 

самоорганизации и 

делегирования  их 

учащемуся при 

сохранении  за 

учителем функции 

постановки общей 

учебной цели  и 

оказания помощи в 

случае 

необходимости 

. 

ситуации; 

на 

прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 
- на принятие 
решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

жизненными 

задачами 

- умение 

планировать цели и 

пути их достижения 

- умение 

устанавливат 

ь приоритеты 

- способность 

осуществлени 

я контроля и 

управления 

временем 

временных 

характеристи 

к 

- осуществление 

контроля и 

оценки 

- элементы 

волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии 

3. Использование 

групповых форм 

работы. 

4. Акцентирование 

внимания педагога 

на достижениях 

ученика. 

5. Сопровождение 

формирования 

самооценки 

учащегося как 

основы постановки 

целей. 

6. Формирование 

рефлексивности 

оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у 

учащихся  установки 

на улучшение 

результатов 

деятельности. 

 - умение решать 

задачи 

- умение принимать 

решения 

- умение вести 

переговоры 

- способность к 

самооценке 

- умение 

выстраивать 

стратегии в 

отношении учения 

 

Обучающие структуры и мыслительные приемы как 

методы формирования УУД 

 

УУД Структуры и приемы 

Коммуникативные РЕЛЛИ РОБИН, 
ТАЙМД ПЭА ШЭА 

РАУНД РОБИН: СИНГЛ / КОНТИНИУС / ОЛРАЙТ /ФИНК 
РАЙТ 

РЕЛЛИ ТЕЙБЛ 

РАУНД ТЕЙБЛ: СИНГЛ / КОНТИНИУС / СИМАЛТИНИУС 

МИКС ПЭА ШЭА, 

МИКС ФРИЗ ГРУП, 

КЛОК БАДДИС, 

КОНЭРС, 
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 КУИЗ-КУИЗ-ТРЕЙД, 

ИНСАЙД-АУТСАЙД СЁКЛ 

ФАЙНД ЗЕ ФИБ 

Познавательные 800 РУБЛЕЙ САМЭРИ 
ТОКИН МЭТ 

СИ-ФИНК-УАНДЭ 

КЛЕЙМ-СЭПОТ-КУЭСЧЕН 

ТАГ-ОФ-ВО 

СЁКЛ ОФ ВЬЮПОЙНТС 

СОРТ КАРДС 

ФИНКИН ЭЛАУД 

ЭЙ АР ГАЙД 

ДЖОТ ТОТС СТЁ 
ЗЕ КЛАСС 

 ТИК-ТЭК-ТОУ 

МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР 

ЗУМ ИН 

РАФТ 

ФО БОКС СИНЕКТИКС 

Регулятивные ПЛЕЙСМЭТ КОНСЕНСУС 
КОННЕКТ-ЭКСТЕНД-ЧЕЛЭНДЖ 

 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений. 

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 
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является 

логическим продолжением урочной деятельности: 

научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых знаний Нет 
принципиальных 
ограничений 

Нет 
принципиальных 
ограничений 

Проект Получение 

оригинального результата 

(знания, 

изделия, мероприятия, 

решения проблем) 

Ограничены заранее Ограничены 

Заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены 

заранее 

Ограничены 

Заранее 

Учебное 
исследование 

Открытие новых для 
обучающегося знаний 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Учебный 

исследовательский 

проект 

Открытие новых 

для обучающегося знаний 

Ограничены заранее Ограничены 

Заранее 

Учебный проект Самостоятельное 

изучение темы, 

подтверждаемое 

применением 

полученных знаний - 

выполнением проектов 

Ограничены заранее Ограничены 

Заранее 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и 

ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 
Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для 

учебного процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе - научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять 

действия для получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности: 

- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности; 

- создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта; 

- выполнение плана действий по реализации проекта; 

- осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для работы над проектами обучающимися необходимо научиться: 

- формулировать цели и ограничения проекта; 

- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 

- составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных 

действий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную 
цепочку операций); 

- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 
качеству; 
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- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика; 

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать 

новые знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 
- постановка цели и конкретных задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- выбор метода (методики) проведения исследования; 

- описание процесса исследования; 

- обсуждение результатов исследования; 

- формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специфику. 

Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно 

исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской 

(открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

- выбирать тему исследования; 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- производить подбор источников информации по теме исследования; 

- создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования; 

- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент; 

- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования; 

- оформлять   результаты исследования   в   виде письменной   работы, соблюдая 
структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения; 

- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию; 
- выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения 

и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 
В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в формальных науках: 

- математические исследования, 

- исследования в компьютерных науках; 

- филологические исследования; 

- историко-обществоведческие исследования. 

Основные направления проектной деятельности (по результату): 

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные); 
- проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 
проекты); 

- проекты, нацеленные на решение проблем; 

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты); 

- исследовательские проекты; 

- социальные проекты. Классификация проектной деятельности по основным видам 

деятельности обучающихся при работе над проектами: 
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- исследовательские проекты, 

- инженерные проекты, 

- информационные проекты, 

- социальные проекты, 

- игровые проекты, 

- творческие проекты. 
Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

школьников мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

 познавательных: 

- освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, 
измерение, абстрагирование, анализ, синтез), 

- умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 

 регулятивных: 

- составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 

- оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

- преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследований, 

- сотрудничество при работе над групповыми проектами, 

 коммуникативных: 
- создание средств опосредованной коммуникации: печатныхи 

электронных публикаций, мультимедийной продукции, 

- умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

 
Наиболее востребованными в школе являются следующие типы проектов: STEAM - S – 

science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics (наука, технология, 

инженерия, искусство, математика) 

Это учебный план основанный на идее обучения учеников с применением 

междисциплинарного и прикладного подхода. Вместо того чтобы изучать отдельно 

каждую из пяти дисциплин, STEAM интегрирует их в единую схему обучения. 

Обучающиеся по программе «STEAM-образование», помимо физики и математики, 

изучают робототехнику, программирование, конструируя и программируя собственных 

роботов. В процессе работы над проектами обучающиеся используют специальное 

технологичное лабораторное и учебное оборудование, такое как 3D-принтеры, средства 

визуализации и прочее оборудование. 

Примеры проектов: 

 запуск космической ракеты;

 строительство моста;

 очистка нефти;

 сборка робота;

 создание фильтра для воды.

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, программного 

обеспечения, в формате рабочего макета. 

Информационные проблемные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, 

явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, еѐ 
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структурированию, анализу и обобщению. Исходя из этого информационный проект 

является наиболее оптимальным вариантом для обучения азам проектной деятельности. 

Основными требованиями к информационным проектам являются проблемность и 

актуальность тематики, сводящие к минимуму реферативность и компилятивность 

обобщаемого материала. 

Примеры проектов: 
- Новая империя в русском языке - сетевой разум: опасно или перспективно его влияние на 

культуру общения и грамотность. 

- Старинные меры длины: почему одни страны отказались, а другие нет? 

- Ядовитые грибы: польза или вред? 

- Молодежный «пластик»: плюсы и минусы, ограничения и возможности. 

- Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте образовательного 

учреждения, каталогов с приложением карт, схем, фотографий. 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом 

которой является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, 

подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе 

создания игр развиваются умения моделирования существующих жизненных процессов и 

отношений, изучаются основные принципы переноса реальных обстоятельств в 

пространство игры, особенности еѐ построения, организации и правил, назначение 

элементов, различных видов игр и их возможности для развития и обучения человека. 

Примеры проектов: 

- Математический «морской бой». 

- Буквенное лото. 

- Развитие жизни на Земле (настольная игра). 

- Вооружение древних воинов (конструктор). 

- Весы цифр (физико-математический аттракцион). 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, программного 

обеспечения, в формате электронной игры. 

Ролевые проекты 

Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание 

определѐнных ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, 

осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах структура 

только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники принимают на 

себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои. Результаты этих проектов 

намечаются  в начале выполнения,  но окончательно вырисовываются лишь на 

заключительном этапе защиты результатов работы. 

Примеры проектов: 

- Пишем учебник по истории края. 

- Школьная газета («Школьный вестник», «Большая перемена», 

«Школьные времена» и т. п.). 

- В афинских школах и гимназиях. 

- Прогулка по универмагу «Флорология». 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и 

видеоматериалов. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала конечный 

продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и 

область применения. В случае социального прикладного проекта требуется анализ 
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потребностей социального окружения или определѐнного сегмента 

человеческой деятельности  и рынка для придания конечному продукту 

необходимых свойств и качеств. Примеры проектов: 

- Экологический манифест, созданный на основе полученных 
результатов исследования протечек воды в жилых домах района Печатники. 

- Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности мам и пап. 

- Словарь культурно-исторических терминов романа «Белая гвардия». 

- Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 
Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к 

проектной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной 

деятельности. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную 

(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в 

отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует 

формированию социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту, помогает осваивать правила общественного поведения. Образцом для такого 

вида деятельности может служить ставшее общеизвестным движение «Подари жизнь» 

(http://www.podari-zhizn.ru), иные виды добровольческой и волонтерской работы. 

Примеры проектов: 

- Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 

- Сбор книг для реализации буккроссинга. 

- Организация волонтѐрской помощи ветеранам войны и пожилым людям. 

- Добровольческое движение спасения разрушенного храма. 

- Ярмарка мастеров 

Учебно-исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать 

исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) 

или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением предполагает 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования, а именно: выбор 

области исследования, определение проблемы, составление плана и графика работы, 

изучение информационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, 

постановка экспериментальных задач, разработка и проведение экспериментов, 

сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, оценка решений, основанная на 

экспериментальных данных, выводы и постановка новых проблем или задач. 

Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. 

Последние имеют большое значение, так как решают проблему формирования 

метапредметных результатов и представлений. 

Примеры проектов: 

- Роль топонимов в московском фольклоре. 

- Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства. 

- «Строительство пирамид» на языке операторов. 

- Исследование магнитных свойств вещества. 

- Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

Примеры межпредметных проектов: 

- Связь мифов Евразии, Востока и   Америки с физическими представлениями о 
происхождении мира. 

- «Гармонию поверяем алгеброй» — число в астрономии, живописи, музыке, архитектуре, 
биологии, геометрии. 

- Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, 
труверов, миннезингеров. Исследование физических и химических свойств 

http://www.podari-zhizn.ru/
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снежного покрова района Печатники. 

- Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением технических и 

технологических возможностей государств Древнего Востока. 

Проектные работы могут быть представлены на конференциях и мастер-классах в системе 
социального партнерства с вузами и иными научными учреждениями. 

Инженерные проекты 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 

конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для 

инженерного проекта этапов: определение функциональной необходимости изобретения 

(улучшения), определение критериев результативности, планирование работы, 

предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка реального 

прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

- Ветроэлектростанция для дачного посѐлка. 

- Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп. 

- Автомобиль на солнечных батареях (LEGO-моделирование). 

- Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи. 

- Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 

Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности 

лицеистов предполагается в следующих формах: 

На уроках 

При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого 

характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его 

самостоятельно вывести, действуя по плану: 

- осмыслить задание, 
- найти нужную информацию, 

- преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку...), 

- сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что., потому что во- 

первых., во-вторых. и т.д.».), 

- дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 
При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта 

(поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 

При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 
исследовательских работ: 

- в познавательных действиях: 

- поиск информации, 

- моделирование, 

- проектирование, 

- в регулятивных действиях: 

- управление личными проектами, 

- организация личного времени, 

- в коммуникативных действиях: 

- создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, 
мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 
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- общение в сети, 

- выступления с компьютерным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 

При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач 
(заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 

При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 
исследовательских работ и проектов. 

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 

деятельности. 

Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. Мониторинг 
и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности используется технология 

оценки учебных достижений (Приложение «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования»). 

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. 

Формирование УУД с учетом форм организации проектно-исследовательской 

деятельности 

 

Формы организации проектно 

- исследовательской 

деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 

Урок – исследование Урок – 

лаборатория Урок – 

творческий отчет 

Урок – рассказ об ученых 
 

Урок – защита 

исследовательских проектов 

Урок открытых мыслей 

 

Учебный эксперимент 

 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные УУД 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 
личностные УУД 

На внеурочных занятиях: 
Исследовательская практика 

 

Личностные, регулятивные, коммуникативные, 
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Образовательные экспедиции 

(походы, поездки, экскурсии) 

познавательные УУД 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные УУД 

В воспитательной 

деятельности: 

Подготовка спортивного 
праздника 

Организация концерта 

Организация КТД 

 

Регулятивные, коммуникативные УУД 

 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Организация выставки 

 
Организация «Посвящений в 

пятиклассники и 

старшеклассники» Подготовка 

материалов для школьного сайта 

Выпуск стенгазеты 

 

Организация вечеров 

Проведение социологических 

опросов с последующей 

обработкой и представлением 

данных 

Подготовка классных часов 

для младших школьников 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные УУД 
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 
 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

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. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 



176 
 

 

едагогические 

технологии 

 

Приоритетные 

виды 

формируемых 

УУД 

Учебные предметы 

(предметные 

области)  по 

приоритетному 

использованию 

педагогических 

технологий 

 

Надпредметные 

программы 

курсов и 

дисциплин 

Технология 

проектного обучения. 

Коммуникативны 

е УУД. 
Познавательны 

е УУД. 

Регулятивны 

е УУД. 

Личностные УУД. 

Технология 

Английский язык 

Естественно-научные 

предметы 

Физическая 

культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Технология 

проблемного 

изложения учебного 

материала. 

Познавательные 

УУД. 

Математика 
и информатика 

Естественно-научные 

предметы 

Филология 

ОБЖ 

«Эвристическая 

задача» 

Технология 

исследовательско 

й деятельности. 

Познавательны 
е УУД. 

Регулятивны 
е УУД. 

Личностные УУД. 

Естественно-научные 
предметы 

Филология 
Математика 

и информатика 

«Практикум по 

решению 

физических задач» 

Коммуникативно- Коммуникативные Филология «Открытая 

диалоговые 
технологии 

. 

УУД. 
Регулятивны 

е УУД. 

Искусство 
Математика 

Естественно- 

научные предметы 

кафедра» 

Технология развития 

критического 

мышления. 

Познавательны 
е УУД. 

Коммуникативны 
е УУД. 

Естественно- 

научные предметы 

Филология 

Математика 
и информатика 

«Есть идея?» 

Технология 

модульного обучения. 

Познавательны 

е УУД. 

Регулятивны 
е УУД. 

Химия 

Общественно- 

научные предметы 

«Самопознание» 

Кейс – технология. Познавательны 

е УУД. 

Регулятивны 

е УУД. 

Коммуникативны 
е УУД. 

Общественно- 

научные предметы 

«Космос – 

естественная 

физическая 

лаборатория» 
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Технология учебной 

игры. 

Коммуникативны 

е УУД. 

Регулятивны 
е УУД. 

Физическая культура «Азбука игр» 

 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
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обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 
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в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 
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планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;

 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;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;



181 
 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно.

 

2.1.8 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       включают       в       себя,       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,     который     основывается     на     оплате     услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка, которая

осуществляется     в     рамках     сетевого     взаимодействия     общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка, которая осуществляется в рамках 
организации повышения квалификации на базе
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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 могут быть скорректированы и 

дополнены МБОУ СОШ №36 с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.9 . Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивает участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками -100%

 Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации: 

высшая категория – 2 педагога, первая категория – 21 педагог. Высшее образование – 96,6%.

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников – своевременное 

прохождение курсов повышения квалификации – 100%.

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД:

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся – 100%;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС – 98%;

 педагоги участвовали участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД – 100%;

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД – 98%;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей – 100%

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД – 100%;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания – 94%;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности – 91%.

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
Система оценки качества образования ОО представляет собой совокупность диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательной деятельности и строится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 



183 
 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

входная диагностика; 
o первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности умения 

задавать вопросы, высказывать свое мнение и аргументировать его; 

o промежуточные диагностические работы по предметам; 

o практикумы во внеурочной деятельности; 

o социологический опрос участников апробации; 

o статистическая диагностика в течение учебного года; 

o итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

o ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 
Внешняя оценка: 

мониторинги РЦМКО; 

подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

 защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

Методы: 

наблюдение; 

практические работы; 

тест; 

и т.д. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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. 

 

2.1.12Описание 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; 
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 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; 

 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. 

 
2.1.13. 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: 

2.1.13.1. 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); 

2.1.13.2. 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); 

2.1.13.3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

2.1.13.4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

2.1.13.5. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

2.1.13.6. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 

2.1.13.7. уровневой (определяются уровни владения УУД); 

2.1.13.8. 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 
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появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.2. Программы учебных предметов и курсов 

2.2.1 Программы учебных предметов и курсов 

Общие положения 

В данном разделе адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования школы №10 приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно 

быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программу учебных предметов формируются с учѐтом 

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 

определѐнные 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. 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 

образования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

В связи с этим в программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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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; 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Рабочие программы 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

подрастающего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и 

общества. 

На сегодняшний день в школе развивается своя воспитательная система. Сложилась 

устойчивая связь с учреждениями ДО (МБДОУ «Детский сад №95»), учреждениями 

спорта. 

В практику деятельности классных руководителей внедрена воспитательная технология, 

образовательная технология, которую педагоги используют в воспитательном процессе, - 

это технология проектов, которая обеспечивает связь обучения с жизнью и формирует 

активную самостоятельную позицию учащихся. 

Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные события, 

обеспечивающие каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей 

инавыков творчества, а также воспитывающие у подростков чувство гордости за свою 

школу, город, страну. 

Замысел настоящей Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования состоит в том, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование и действенность механизмов развития школы в условиях введения 

нового ФГОС. 

Поскольку данный документ отражает живой и постоянно изменяющийся процесс, он сам 

будет претерпевать изменения и дополнения, вызванные как внешними, так и 

внутренними обстоятельствами. Тактическим документом, конкретизирующим 

воспитательную программу, является ежегодно разрабатываемый годовой план 

воспитательной работы школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации     от     17.12.2010г.     №1897, на основании Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

опыта реализации воспитательной работы МБОУ «СОШ №36». 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования содержит пять разделов. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в его основе 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственого воспитания школьников 

современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уверенный в 
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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. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний помогут 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 нем и определенные социально 

значимые отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям. 

Но и этого недостаточно 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. 

Конкретизируя эту общую цель применительно к ступени основного общего образования, 

мы выделяем следующие ценностные ориентиры: 

- Человек. - Труд. 

- Отечество. - Культура 

- Природа. - Знание. 

- Мир. - Здоровье. 

Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашей школе процесса 
воспитания. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся способствует 

решение следующих основных задач: 

1. формировать воспитывающий уклад жизни; 
2. реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий; 3.организовать 

профориентационную работу с учащимися; 

4. организовать совместную деятельность с социальными партнерами образовательного 

учреждения; 

5. организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни школьников; 

6. расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических традициях семей 

своего народа, укрепить у обучающихся уважительное отношение к родителям. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной  ориентации  обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся,  отражающие специфику   организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений. 

В   соответствии с   поставленными   задачами мы   выделяем   следующие основные 

направления деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования: 

В рамках решения 1-й задачи: 
- поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувства школьного патриотизма, причастности к тому, что происходит в 

образовательном учреждении; 

- коллективная подготовка, проведение и анализ ключевых 
общешкольных дел воспитывающей направленности; 
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- поддержка ученического самоуправления в школе; 

- формирование детских коллективов в классах; 

- создание, поддержка и развитие системы поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

В рамках решения 2-й задачи: 

- реализация воспитательного потенциала урока; 

- реализация воспитательного потенциала внеурочных занятий. В рамках решения 3- 

й задачи: 

- профессиональное просвещение учащихся, диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации; 

- организация профессиональных проб учащихся. В рамках решения 4-й задачи: 
- организация совместной деятельности с УДО, организациями культуры и спорта, 
общественными организациями, предприятиями. 

В рамках решения 5-й задачи: 
- рациональная организация здоровьесберегающего режима дня обучающихся и 

безопасной, здоровьесберегающей среды образовательного учреждения; 

- организация системы физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- организация системы занятий по профилактике употребления психоактивных 
веществ обучающимися и детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках решения 6-й задачи: 

- организация совместной деятельности с семьями учащихся; 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Для достижения сформулированных выше профессиональных целей и задач воспитания 

используются как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко 

выраженным воспитывающим и социализирующим содержанием. 

Первое направление деятельности- поддержка и развитие общешкольных традиций и 

ритуалов, формирующих у учащихся чувство школьного патриотизма, причастности к 

тому, что происходит в образовательном учреждении, - реализуется посредством таких 

форм как: 

- использование школьной символики (логотип, флаг, гимн, штандарт) во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел (1 сентября, 

Посвящение в старшеклассники, вечер встречи, смотр строя и песни, последний звонок и 

выпускной вечер); 

- ежегодная церемония награждения лучших учащихся на празднике «Ученик года»; 

-школьный пресс-клуб- межклассное детско-взрослое объединение, решающее задачи 

информационного сопровождения жизни школы; 

-фотовыставки, сменяемые тематические выставки фотографий учащихся. 
Следующее направление деятельности школы – коллективная подготовка, проведение и 

анализ ключевых общешкольных дел. 

Для этого в школе используются такие формы, как: 

- Социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогами и направленные на преобразование окружающего школу социума. 

- Концерт ко Дню учителя: выступления родителей и учащихся с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы школьников и учителей, ко Дню матери, 8 марта, 

К Дню Победы, Последний звонок и выпускной бал. 

- Акция «Стена Рейхстага»: приуроченная ко Дню Победы. Учащиеся и их родители, 

педагоги украсят стены школы рисунками, фотографиями, интервью, сочинениями, 

рассказами, посвященными своим родственникам, воевавшим на Великой Отечественной 
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войне. 

Поддержка ученического самоуправления в школе. 

Данная модель в школе представлена следующими формами: 

- высший орган детско-взрослого СУ-Общешкольная конференция; 

- Совет школы – коллегиальный орган, в который входят представители от 

родительской общественности, учащихся, педагогического коллектива и сотрудников 

школы, общественных организаций; 

- в классных коллективах 5-9 классов созданы Советы дела классов; 
- при Совете старшеклассников (учащиеся 7-9 классов) работает Совет организаторов 

дел 5-6 классов (СОД); 

- создан школьный пресс-центр (ШПЦ), состоящий из представителей 7-9 классов. 

- реализуется проект под названием «Мой старший друг», в рамках которого учащиеся 

оказывают помощь и всяческую поддержку ученикам младшего возраста, тем самым 

проиходит формирование мотивации школьников на внеклассную работу, реализацию 

интеллектуальных и творческих способностей детей. 

Формирование коллективов в школьных классах. Формирование классных коллективов 
способствуют: 

- игры и тренинги на сплочение классных коллективов, проводимые классными 
руководителями совместно с психологом; 

- внутриклассные КТД, задающие вектор жизни класса и сплачивающие детей 
вокруг той или иной интересной, творческой, личностно-развивающей деятельности; 

«Дни рождения классов»- праздники, поздравления, сюрпризы, творческие подарки, 
розыгрыши, традиционные «огоньки»; 

Акции, «Дни заботы», «Ветеран живет рядом», организация подвижных игр, 
познавательных викторин, спортивных соревнований и т.д.; 

- Экскурсии на промышленные предприятия, по городам РТ, в музеи, однодневные 
и многодневные походы. 

Деятельность, направленная на создание, поддержку и развитие системы поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, 

реализующих в рамках следующих организационных форм: 

- «Портфолио школьника»; 

- самооценка с использованием «Карты личного участия», предлагающей 

школьникам самим оценить степень своего участия в делах класса, параллели или школы 

за определенный период - как организатора, активного участника, заинтересованного 

зрителя или стороннего наблюдателя; 

-благодарственные письма родителям учащихся, рассылаемые по итогам каждого года, 

в которых отмечаются не только учебные, но и творческие успехи школьников, его 

социальная активность, вклад в успехи класса и школы; 

- праздник «Свет лучших». 
Реализация воспитательного потенциала внеурочных занятий. Внеурочные занятия 

организуются: 

- на базе классов- в форме классных часов; 
- на базе кружков, спортивных секций или иных внеклассных детских объединений: 

шахматы, вокальный, танцевальный, творческая мастерская, радуга творчества, 

художественная резьба по дереву, юный информатик, друзья природы, пресс-клуб, 

основы лидерства, секции волейбола, баскетбола, ОФП. 

Профессиональное просвещение учащихся, диагностика и консультирование по 

проблемам профириентации осуществляется в следующих формах: 

- циклы профориетнационных часов общения; 

- «Профессии наших родителей»- 7 классы; 

- «Кто я и что могу?»- 8 классы; 
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- «Выбираем жизненный путь»- 9 классы; 

- профориентационные деловые игры: «Калейдоскоп профессий»-8 
классы, «На распутье»-9 классы; 

- экскурсии на предприятия города; 

- дни открытых дверей в вузах и ссузах города; 

- анкетирование учащихся 7 классов «Твой взгляд в твое будущее», 8 классов- 

«Карта интересов, 9 классов- «Профессиональная направленность личности 

выпускника»; 

- индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей. 

Организация совместной деятельности с семьями учащихся. Для установления 
партнерских отношений с семьями учащихся используются следующие формы работы: 

- Совет школы, Совет отцов, родительские комитеты классов, родительские конференции; 
- «Родительские субботы» - чаепития, интеллектуальные и коммуникативные игры, 

коллективные просмотры кинофильмов, тематические родительские собрания; 

- традиционные семейные конкурсы: «Мама, папа, я - здоровая семья» (5 классы), 
«Папы могут все, что угодно», «Дочки-матери» (5-6 классы), «Семейные достижения» (7 

классы), 

«История моей семьи» (7-8 классы), «Домашнее видео» (8-9 классы). 

3.5. Совместная деятельность с УДО, организациями культуры и спорта, 

общественными организациями, предприятиями. 

Для реализации данного направления деятельности используются следующие формы: 

- учащиеся занимаются в кружках ЭБЦ, ДТДиМ, ЦДТТ, детских музыкальных 

школах, спортивных и художественных школах, участвуют в различных акциях, 

профовяд свободное время с пользой в дворовых клубах. 

Рациональная организация здоровьесберегающего режима дня обучающихся и 

безопасной, здоровьесберегающей среды. Деятельность школы в рамках этого 

направления протекает в следующих формах: 

- цветовое, световое и декоративное оформление учебных кабинетов, коридоров, 
рекреаций, столовой направленное на создание атмосферы уюта; 

- организация уроков и внеурочных занятий в строгом соответствии с нормами 
гигиены и охраны здоровья учащихся; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- организация горячего питания учащихся; 

- физкультминутки на уроках; 

- подвижные игры на переменах. 

Организация системы физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 

осуществляется в следующих формах: 

- ежегодные турниры команд 5-9 классов по футболу, баскетболу, волейболу, 
настольному теннису; 

- регулярные (не реже 1 раза в четверть) прогулки, экскурсии, походы выходного дня 

на природу, организуемые классными руководителями в своих классах; 

- общешкольные «Дни здоровья»; 

- конкурсы «Спортсмен года», «Самый спортивный класс»; 

- летний патриотический палаточный лагерь в Камских Полянах. 

- Организация системы занятий по профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися и детского дорожно-транспортного травматизма включает в 

себя: 

- система тренинговых занятий, проводимых психологом в целях профилактики 

употребления детьми психоактивных веществ и выработки навыков противостояния 

данному искушению: 

- «Скажи нет!» (7 классы), «Зависим-независим» (8 классы), «Береги себя для жизни» 
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(9 классы); 

- тематические родительские собрания «Ответственное родительство»; 

- встречи со специалистами; 

- исследовательские проекты школьников; 

-тематические классные часы, посвященные изучению ПДД и профилактике ДТТ; 

- набор памяток для родителей: «Как предотвратить употребление ребенком 

психоактивных веществ», «Как построить разговор с подростком, употребляющим 

психоактивные вещества» и т.д. 

- набор памяток для подростков: «Как сказать нет», «Основные опасности на дороге и 

как от них уберечься», «Как вести себя, если попал в аварию» и т.д. 

.Основные направления воспитательной деятельности 
 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека («Я -гражданин») 

класс внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

5 класс История герба и флага 

моей страны. 

У страха глаза велики, 

или как научиться быть 

честным. 

Люди разных народов 

на общей планете 

Земля. 

О мальчиках и девочках 

Войны. 

Военно-спортивная игра 
«Зарница». 

Социально правовые 

тренинги 

«Изучаем 

Конвенцию о правах 

ребенка». 

Экскурсии по 

родному городу. 

Проект ко дню победы 

«Полезные дела». 

«Стена Рейхстага». 

Акция «Ветеран живет 

рядом». 

Акция «Голубь мира». 

6 класс На кого мне хочется 

быть похожим. 

Дети войны. Какими 

они были и кто они 

теперь? 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

Виртуальное 

путешествие 

«Достопримечательности 

нашего города». 

Встречи с 
ветеранами и 

участниками 

боевых 
действий 

Проект ко дню победы 

«Полезные дела». 
«Стена Рейхстага». 

Акция «Ветеран живет 

рядом». 

Акция «Голубь мира». 

7 класс Юность, опаленная 

войной. 
Как научиться уважать 

друг друга? 

Виртуальная экскурсия 
«Места России,  в 

которых  мне 

хотелось бы 
побывать». 

Акция «Ветеран живет 

рядом». 

Акция «Голубь мира». 

«Стена Рейхстага». 

 Хороших людей 

больше, чем плохих. О 

хороших людях в моей 
жизни. 

КТД «Выборы 

Президента школы». 

Вахта памяти. 

8 класс Почему плачут матери? 

Об ответственности 

перед родными людьми. 

Как научиться смотреть 

правде в глаза? 

На братских могилах 

не ставят 

крестов…О 

безымянных героях 

моей страны. 

Проект ко дню победы 

«Полезные дела». 

«Стена Рейхстага». 

Акция «Ветеран живет 

рядом». 
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  Экскурсии в музеи 

боевой славы. 

КТД 
«Выборы 
Президента 

школы». 

Акция «Голубь мира». 

Вахта памяти. 

Недели добра. 

9 класс Худой мир лучше 

доброй ссоры? 

Кто они – люди, 

которым не дорог мир 

на земле? 

О защитниках 

страны  вчера, 

сегодня, завтра. О 

друзьях нашего 

дома. 

Проект ко дню победы 

«Полезные дела». 
«Стена Рейхстага». 

Акция «Ветеран живет 

рядом». 

Акция «Голубь мира». 
Вахта памяти. 

Недели добра. 

Формирование и развитие нравственных чувств и этического сознания («Я- человек») 

5 класс Что значит жить 

достойно? 

Общие моральные понятия 

Шефская помощь в 

начальной школе 

О людях, которые 

меня встречают и 

провожают каждый 

день 

Изготовление кормушек 

и 

скворечников. 

Изготовление открыток 

для 

учителей-ветеранов, 
ветеранов ВОВ и т.п. 

6 класс Уроки этики 
«Мамины глаза, папина 

улыбка…» 

«На кого мне хочется 

быть похожим?» 

Мы в ответе за тех, 

кого приучили. 

Вести первой полосы. 

«Что бы я хотел 

рассказать в газете?». 

Изготовление кормушек 

и 

скворечников. 

Изготовление открыток 

для 

учителей-ветеранов, 
ветеранов ВОВ и т.п. 

7 класс «Уроки этики». 

«Правила хорошего тона». 
«Как научиться делать 

добрые дела». 

«Убеждения человека и 

его поступки». 

Дом, который 

построили мы. 
Необычные 

истории 

обычного 

школьного 

дневника. 

Люди ордена «Улыбки». 

Кто они такие? 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 

в свое сердце». 

8 класс Кем быть? Каким 
быть? Как побороть в себе 

Добрые дела в моей 

жизни. 

Об ответственности 

перед 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

 безразличие. Черная 

сторона равнодушия. 

родными людьми. 

Деньги правят 
миром? 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 
в свое сердце» 

9 класс Хороший или плохой 

мой характер? 

Как не стать жертвой 

сектантов. 

Религиозные традиции 
и обычаи моей семьи. 

О тех, кому труднее, 

чем мне; 

О популизме и 

популистах; О 

нравственных и 

безнравственных 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 

в свое сердце» 
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  поступках в моей жизни  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни («Я и труд») 

5 класс "Слава рукам 

золотым!" 

«Мои обязанности в 

семье». 

О лени и лентяях. 

«Мой дом – наведу 

порядок в нем». 

Мамина помощница. 

«Без труда ничего не 

дается». 

Акция «Приведи 

планету в порядок» 

6 класс Беседы о профессиях. 

«Волшебный узелок». 
Об аккуратности. 

"В поисках будущей 

профессий». 

"Дежурный по школе». 

«Берегите нашу Землю». 

Картофельный банкет. 

«Без труда ничего не 

дается». 

Акция «Приведи 

планету в порядок». 

Дежурство по школе. 

7 класс Беседы о профессиях. 
«Его величество – 
Хлеб». 

«Подари книге вторую 

жизнь». 

Труд в нашей жизни. 
«Кулинарный 
поединок». 

«Я в мире профессий». 

Участие в 

субботниках 

. 

«Подарок для мамы». 

Дежурство по школе. 

8 класс «Мир профессий и 
твое место в нем». 

«День Земли». 

"Сто дорог — одна 

твоя". 

«Разделение 
труда. 

Классификация 
профессий». 

«Путешествие в 

Город 

мастеров». 

Участие в 
субботниках. 

Дежурство по школе. 

Трудовые десанты. 

9 класс «Влияние 

темперамента на 

выбор профессии». 

«Новое время — 

новые профессии». 

«Профессии, которые 

мы выбираем». 

«Профессия 

моих родителей». 

О личных 

качествах 

профессионала. 

Участие в 

субботниках. 

Дежурство по школе. 

Трудовые десанты. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни («Я и 
здоровье») 

5 класс «Здоровье – бесценное 

богатство». 

«О вкусной и здоровой 

пище». 

«В здоровом теле…». 
«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья». 

«Правила дорожные 

знать 

каждому положено». 

Участие в спортивных 

 Соблюдение правил 

техники безопасности. 

«Урок здоровья». 

«Умелые пожарные» 

 соревнованиях. 

6 класс «Я выбираю здоровье». 
«Вино вину творит». 

«Формула здоровья». 

Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

«Урок здоровья». 
«Суд над сигаретой». 

«Не сломай судьбу 

свою». 

«Большие гонки». 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Агитбригада        отряда 
ЮИД. 

7 класс «Причины суицида 
среди подростков». 

«Спортивное казино». 
«Вместе мы 

Акция «Берегите жизнь». 
«Про злого колдуна 
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 «Человек и 
наркотики». 

Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

«Как уберечься от 
гриппа?» 

сильнее 

наркомании». 

«Биологические 

добавки». 

Сколиоза Близорукого и 

добрую фею Гигиену 

Прекрасную». 

Участие в спортивных 
соревнованиях. 

8 класс «Мутагены. Их влияние 

на природу и человека». 

«Влияние кофе, чая, 

шоколада, 

газированной воды на 

организм  человека». 

Проблема наркомании. 

Соблюдение  правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

Стресс в нашей жизни. 

«Спид – болезнь 21 
века». 

«Коктейль здоровья». 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

9 класс Тренинг «Как 
противостоять стрессу». 

1 декабря - Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом: 

- выставка стенгазет; 
- лекции 

врачей- 

Специалист 

ов. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде «Я и природа» 

5 класс «Осенние фантазии». 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных». 

Конкурс 

экологиче 

ских 

плакатов. 

Изготовление кормушек 

и скворечников. 

6 класс «Экологический марафон». Экскурсии в музеи. Изготовление кормушек 
и скворечников. 

7 класс Пресс-конференция Экскурсии в музеи. Изготовление кормушек 
 «Красная книга».  и скворечников. 

8 класс Экология нашего края. «Почему  животных 
заносят в  Красную 

книгу?» 

Изготовление кормушек 
и скворечников. 

Марш парков. 

9 класс Экология нашего края. «Норковая шуба. 

Это 

модно?» 

Акция «Зеленая волна». 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы). 

Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи учащемуся в выборе 

профессии и планировании успешной карьеры и ведѐтся на безе школьного центра 

Профориентационной работы по следующим направлениям: 
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• профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его 

развития, возможностях профессиональной самореализации в современных социально- 

экономических условиях); 

• профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопределения 

учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных 

потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах); 

• психологическая поддержка (совокупность мер по оценке и формированию пригодности 

человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, 

эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и 

преодоление социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств. 

Психологическая поддержка предусматривает оценку психологического состояния 

учащегося с целью оптимизации условий консультирования, повышения уровня 

адаптации индивида к современным рыночным условиям, активизации реализации 

собственной профессиональной карьеры). 

Ведущими являются следующие формы организации профессиональной ориентации: 

индивидуальные: беседы, консультации, диагностические исследования, 

групповые: беседы, лекции, проведение тематических предметных недель, олимпиад, 

творческих конкурсов, групповой диагностики интеллектуальных и личностных 

особенностей, диспутов, встреч со специалистами различного рода профессий, экскурсий 

на ведущие предприятия города, встречи со специалистами учебных заведений, участие в 

Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, городских Ярмарках 

профессий. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования. 

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, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

Схема взаимодействия социального партнѐрства 

• 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 
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организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
Школьные организации клубы секции 

• 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. 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, учѐба, 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, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
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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. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям  социального   воспитания. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров 

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 остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные 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, 

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 
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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 Управляющего совета 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 общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт 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 и 

традиционных религиозных 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 

еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ 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. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация 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. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно- 
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транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

 

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 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других  народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода    зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 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 для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

2.3.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

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 
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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, в том числе горячих 
завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы. 

 

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 объѐму 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 приѐмов 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 (учѐт 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 блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

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) между 3-м и 4-м уроками 
в основной школе; 
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных 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 школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают 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. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, работу Университета педагогических знаний по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, 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 здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство И Т.П.) 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся включает в себя: объявление благодарности, награждение сертификатами 

участника, почетными грамотами, дипломами, медалями, кубками и ценными призами. 

 
Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в Портфолио 

школьников. 
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах,   в чрезвычайных ситуациях). 

 

Критериями эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся является динамика основных показателей: 

 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. . Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. . Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

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). 

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); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным 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. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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 включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

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; 
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— 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, еѐ 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. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся    предусматривает    использование    следующих    методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной 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 создаѐт 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. 

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: 

• включѐнное 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 определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
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обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности  (разработанная   школой  Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

 

Мониторинг воспитания и социализации в школе осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности 

щколы в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Мониторинг осуществляется по трем основным 

направлениям: Мониторинг качества результатов воспитания и социализации 

обучающихся; 

Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов; Мониторинг качества 

управления воспитательным процессом. 

Это соответствие определяется по следующим параметрам и критериям: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 
школьников 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий. 

Количество мероприятий. 

Статистический 

анализ. Анкетирование. 

Диагностика. 

мотивационной 

сферы Опрос. 

Тестирование. 
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Уровень воспитанности 

учащихся по различным 

компетенциям 

Мера соответствия личности 

учащегося 

запланированному 

воспитательному 

результату. 

«Диагностика уровня 

воспитанности» (по Н. Е. 

Щурковой). 

Вовлеченность школьников 
в олимпиадное движение 

Количество: 
-вовлеченных; 

- победителей олимпиад 
разного уровня; 

- педагогов, подготовивших 

победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

средне специальные и 

высшие  учебные 

заведения. 

Развитие интеллектуального 

и творческого потенциалов 

школьников 

- количество учащихся, 
вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- количество мероприятий 

научного общества 

учащихся; 

уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Статистический анализ. 

Диагностика 

мотивационной  сферы. 

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности. 

Вовлеченность школьников 

в конкурсы 

Количество: 
- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

- победителей конкурсов; 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга 

психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 
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обучающихся и эффективности реализуемой школой Программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

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 образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Положительная   динамика   (тенденция   повышения   уровня   нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные    навыки     практической     деятельности     в     составе     различных 
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социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полового поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• 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; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи   физического,   нравственного   (душевного)   и   социально- 
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психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт 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; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 
в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко 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; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
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экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
 

Воспитание   ценностного    отношения    к    прекрасному,    формирование    основ 
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эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
Портрет выпускника основной школы. 

Любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. 

Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества. 

Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества. 

Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике. 

Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством. 

Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 
Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Распределяются по трем уровням: 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися 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 поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 
- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ; 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений учащихся, а 
именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 
Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 
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современности; 

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к 
животным и растениям, бережного отношения к природным богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и искусству, к 

культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду как к физическому, так и умственному, 

уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого и собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям: людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к 

проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью - своему и здоровью окружающих; 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде; 

Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально значимых действий: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыта природоохранных действий; 
- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений 

культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; 

- опыта участия в трудовых делах, 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 ЗОЖ. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта, а также с учетом опыта 

работы ОУ по данной проблематике. 

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть 

систематической, комплексной, индивидуализированной. При этом важно учитывать 

неравномерность появлений познавательной активности обучающегося и опираться на те 

виды психической деятельности, в которых легче всего вызывается эта активность, 

постепенно распространяя ее на другие виды деятельности. 

Система коррекционно-развивающего обучения - форма, дифференцированного 

образования, которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с 

трудностями в обучении и адаптации к школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно- 

развивающего обучения должна осуществляться на основе принципов коррекционной 

педагогики и предполагает со стороны педагогов и специалистов глубокое понимание 

основных причин и особенностей отклонений в деятельности ребенка, умение определять 

условия для интеллектуального развития ребенка и обеспечивать создание личностно- 

развивающей среды, позволяющей реализовывать познавательные резервы обучающихся. 

В этой системе строго определены и логически взаимодействуют диагностико- 

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно- профилактическое и социально- 

трудовое направления работы с детьми. Помимо образовательных задач в учебно- 

воспитательном процессе решаются развивающие и коррекционные задачи, что 

позволяет говорить о коррекционно-развивающей направленности уроков по всем 

учебным дисциплинам. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в повышение уровня общего 

развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения в 

начальных классах, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. 

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: 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных образовательных программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 
работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
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 Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП ООО детям с 

трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

 Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом 

развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских работников и педагога- 

валеолога). 

Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей деятельности. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников. 

Основными принципами содержания программы являются: 
- соблюдение интересов детей - определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка; 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 

- непрерывность - гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению; 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 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). 

 
Основные этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных 

на создание комфортности в обучении школьников. Она реализуется поэтапно: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды в плане соответствия еѐ требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

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. 

 
2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционых 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа коррекционной работы включает следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков, способствует формированию универсальных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, их родителям, педагогическим работникам. 

. 

 

Работа с учащимися 

№ Вид работы Предполагаемый результат Сроки 

Диагностическая работа  

1. 5-е классы: 

1. Диагностика процесса адаптации 

учащихся при переходе из начальной 

школы в среднее звено: 

- диагностика уровня школьной 

тревожности (опросник Филлипса); 

 

Данные по адаптации к среднему 
звену 

 

Уровень тревожности 

 

сентябрь – 
ноябрь 

- социометрическое исследование класса 

(социометрическая матрица); 

 

- диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах (методика 

изучения мотивации учения 

пятиклассников) 

Данные о сплоченности, 

внутригрупповом 

статусе каждого ученика 

Данные об учебной мотивации и 

эмоциональном отношении к 

учебе 
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2. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития  детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении (тест Векслера, ГИТ) 

 

Причины неуспеваемости и 
проблем в поведении 

течение 

года 

 6-е классы: 
1. Диагностика эмоциональной сферы 

учащихся: 

- Тест Люшера; 

- Методика «Несущест-вующее 

животное» 

 

Данные об эмоциональном 
состоянии 

Данные о взаимоотношениях 

ребенка с окружающим миром, 

уровень тревожности, 

самооценка 

 

ноябрь- 
декабрь 

2. Диагностика умственной сферы 

учащихся: 

 - методика диагностики 

исследовательских и проектных 

действий 

3. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 
поведении (тест Векслера, ГИТ) 

Данные о сформированности 

исследовательских и проектных 

действий 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

май 

 
 

в течение 

года 

 7-е классы: 

1. Диагностика межличностных 

взаимоотношений: 

- методика изучения межличностных 

отношений (опросник Лири); 

- опросник агрессивности Басса-Дарки 
- опросник Варга-Столина (детский 

вариант) 

2. Диагностика творческих 

способностей одаренных учащихся (тест 

креативности Торренса) 

3. Диагностика профессиональных 

склонностей: 

- опросник Голланда; 

- методика Йовайши 
4. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении 

 

Данные о межличностных 

отношениях и качествах 

личности учащихся, 

существенных  при 

взаимодействии с другими 

людьми. 

Уровень агрессивности 
Данные о детско- 

родительских отношениях 

Данные об уровне развития 

творческих способностей 

Данные о профессиональных 

склонностях 

 

 
Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

 

март 

 

 

 

 

 
ноябрь 
май 

 
 

в течение 

года 
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 8-е классы: 

1. Диагностика склонности к 

суицидальному поведению: 

- Методика «Незаконченные 

предложения» Костюкевича; 

- Методика «Индекс благополучия ВОЗ» 

2. Диагностика профессиональных 

склонностей: 

- Опросник Голланда; 

- Методика Йовайши 
3. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении 

 

Данные об уровне суицидального 

риска 

 

 
Данные о профессиональных 

склонностях 

 
 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 
январь- 

февраль 

 

 
в течение 

года 

 9-е классы: 

1. Диагностика учащихся в рамках 

подготовке к сдаче ОГЭ: 

- Тест «Самооценка психических 
состояний» Г.Айзенка; 

- Методика изучения уровня лидерских 

качеств «Я – лидер»; 

- Методика изучения свойств нервной 
системы учащихся «Теппинг-тест»; 

- Оценка личностных особенностей. 
2. Диагностика профессиональных 

 

Данные о психических 

состояниях:  тревожность, 

фрустрация, агрессивность, 

ригидность 

 
Данные об уровне развития 

лидерских качеств 

 

Данные о силе нервной системы 

 

течение 

года 

 

 

 

 
февраль- 

март 

 склонностей: комплект компьютерных 

методик 

3. Диагностика склонности к 

суицидальному поведению: 

-«Незаконченные предложения» 

Костюкевича; 

- индекс благополучия ВОЗ. 
4. Диагностика склонностей к 
зависимому поведению: 

- тест «Склонность к зависимому 

поведению» В.Д. Менделевич. 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении 

Личностные особенности 

Данные о профессиональных 

склонностях 

Данные об уровне суицидального 

риска 

 

январь 

 

Данные о склонности к развитию 

алкогольной и наркотической 

зависимости 

декабрь 

 
течение 

года 

Причины неуспеваемости и 
проблем в поведении 

Коррекционно-развивающая работа  
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2. 5-е классы: 

1. Занятия по профилактике школьной 

дезадаптации учащихся 5-х классов при 

переходе в среднее звено: 

- Адаптационные занятия «Мы - 

пятиклассники»; 

2. Коррекционно-развивающие занятия 

по «факторам риска», по результатам 

диагностики: 

- для детей с повышенным уровнем 
тревожности; 

- с неадекватной самооценкой; 
- с заниженной мотивацией. 

 

Оказание психологической 

поддержки учащимся в период 

их адаптации к условиям 

обучения в средней школе 

 
 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 
ноябрь- 

декабрь 

 6-е классы: 

1. Занятия по развитию эмоциональной 

сферы учащихся: 

- повышение сопротивляемости стрессу; 

- нормализация эмоционального фона. 
2. Групповая работа по развитию 

творческих способностей одаренных 

учащихся 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения, снижение 

тревожности, нормализация 

эмоционального фона 

 

январь- 

февраль 

Развитие познавательной, 

исследовательской и творческой 

деятельности 

 7-е классы: 
1. Занятия на развитие 

коммуникативной сферы учащихся: 

-«Определение стиля общения»; 

-«Развитие коммуникативных 

навыков»; 

-«Способы поведения в конфликтной 

ситуации». 

2. Индивидуальная работа по снятию 

эмоционального напряжения, снижению 

тревожности одаренных детей 

 

Повышение интереса к самому 

себе, развитие личностных 

качеств; создание условий для 

продуктивного и гармоничного 

общения со сверстниками и 

взрослыми 

 
 

Снятие психоэмоционального 

напряжения, снижение 

тревожности, нормализация 

эмоционального фона 

 

март 

 8-е  классы: 
1.Групповые занятия  по 

профориентации учащихся 

 
 

2. Занятия с целью формирования 

позитивного отношения к жизни 

(профилактика суицидального риска) 

 

Представление информации о 

мире профессий; помощь 

подросткам в профессиональном 

самоопределении; осознание 

необходимых личностных 

качеств для выбора профессии 

Формирование положительного 

отношения к жизни, к себе и к 

другим людям; формирование 

ценности здорового образа 

жизни; положительного «образа - 

Я» 

 

ноябрь- 

декабрь 

 
 

январь- 

февраль 
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 9-е классы: 

Занятия по подготовке учащихся к сдаче 

ОГЭ: 

-«Как лучше подготовиться к 

экзаменам»; 

-«Способы снятия нервно-психического 
напряжения»; 

-«Как бороться со стрессом»; 

-«Эмоции и поведение». 

 

Обучение навыкам 

саморегуляции и самоконтроля; 

повышение уверенности в себе, 

сопротивляемости  стрессу; 

снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие 

познавательных процессов 

(память, внимание, воображение, 

речь) 

 

течение 

года 

Консультативная работа 

3 5-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам адаптации учащихся к 

среднему звену 

 

Оказание психологической 

поддержки учащимся в период 

их адаптации к условиям 

обучения в средней школе 

 

сентябрь – 

ноябрь 

 6-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов и родителей, 

имеющих неблагополучное 

эмоциональное состояние; по вопросам 

детско-родительских  отношений, 

психологических особенностей 

подросткового возраста 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения,  снижение 

тревожности; нормализация 

детско-родительских 

взаимоотношений; 

сглаживание   кризиса 

подросткового возраста 

 

течение 

года 

 7-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам межличностных отношений, 

конфликтных  ситуаций, 

профессиональных склонностей 

учащихся 

 

Работа с конфликтными 

ситуациями, повышение уровня 

семейной поддержки, 

 

течение 
года 

 8-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

педагогов, родителей, учащихся по 

факторам риска девиантного поведения, 

профессионального самоопределения 

 

Психологическая поддержка в 

определении подростками 

жизненных планов, помощь в 

профессиональном 

самоопределении; нормализация 

 

течение 

года 

  детско-родительских 

взаимоотношений; выбор 

осознанной жизненной позиции, 

формирование навыков 

здорового образа жизни 
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 9-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов, родителей по 

вопросам профессионального 

самоопределения, подготовки учеников 

к сдаче ОГЭ 

 

Психологическая поддержка на 

этапе подготовки к сдаче ОГЭ, 

обучение навыкам 

саморегуляции и самоконтроля; 

повышение уверенности в себе, 

стрессоустойчивости; снятие 

психоэмоциональног 

о напряжения 

 

течение 

года 

Информационно-просветительская работа 

 5-е классы: 

Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по проблеме адаптации 

учащихся 5-х классов к среднему звену: 

- Родительское собрание на тему 

«Период адаптации ребенка в 5-м 

классе»; 

 

Знакомство с условиями 

благоприятного психического 

развития детей, повышение 

родительской и педагогической 

поддержки учащихся в период 

адаптации к среднему звену 

 

сентябрь – 

ноябрь 

 - Раздача буклетов и брошюр учителям 
«Признаки и причины дезадаптации 

школьников»; родителям «Как помочь 

ребенку адаптироваться в 5 классе» и 

ученикам «Правила поведения в школе». 

 6-е классы: 

Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по актуальным вопросам: 

-«Особенности подросткового 

возраста»; 

-«Взаимодействие с тревожными 

детьми»; 

-«Проблемное поведение подростков». 

 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов для достижения 

взаимопонимания с подростками 

 

течение 

года 

 7-е классы: 

Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по актуальным вопросам: 

-«Межличностное общение 

подростков»; 

-«Конфликты и пути их решения»; 
-«Общение родителей с детьми». 

 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов об особенностях 

подросткового возраста 

 

течение 

года 

 8-е классы: 

Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по актуальным вопросам: 

-     «Суициды     как     крайняя     форма 
отклоняющегося поведения»; 

 

Оказание профилактической 

помощи родителям и педагогам 

по проблеме подросткового 

суицида; мотивирование 

родителей и педагогов на 

 

течение 

года 

 - «Жизненные сценарии детей. 

Профессиональная 

ориентация учащихся». 

оказание поддержки в 

профессиональном определении 

детей. 
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 9-е классы: 

Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по проблеме подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ: 

- Подготовка психологических 

рекомендаций и памяток для классного 

уголка в 9 классах «Советы 

выпускникам: как подготовиться к 

экзаменам»; 

- Занятие для учителей «Обучение 

методам быстрого снятия сильного 

эмоционального напряжения» 

- Выступление  на родительском 
собрании в 9 классах «Как помочь 

подготовиться к экзаменам». 

 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов для успешной 

поддержки детей во время 

подготовки к сдаче ОГЭ 

 

течение 

года 

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 создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР разрабатывается 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; принимается итоговое решение. 

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. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17122010-n-1897/#X5AVv1ahcFYu


222 
 

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 

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. 
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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-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, 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 и специальной 

педагогики, специальной психологии, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций осуществляющих образовательную деятельность 

и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Коррекционная работа осуществляется в сотрудничестве с центрами «Эйдос», 
Молодѐжной клиникой. В качестве важного механизма реализации коррекционной 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-4/statia-42/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-11/statia-79/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-4/statia-42/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-11/statia-79/
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работы следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляются в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: 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. 

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 школьников. 

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. 

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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план является документом, фиксирующим максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным программам; обеспечивающим выполнение 

требований: 

- Закона Российской Федерации (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12. 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 

1015 

с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г 

-федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

- СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
-Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования  

-приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 ―О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ №10» НМР РТ определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей при реализации 

образовательной программы основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ «СОШ №10» НМР РТ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 
-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
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В учебном плане МБОУ «СОШ №10» НМР РТ сохранен объѐм часов, 

необходимый для освоения обучающимися учебных программ, являющихся 

обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующий сохранение 

единого образовательного пространства на территории Российской Федерации. 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки. 

В МБОУ «СОШ №10» НМР РТ реализуется 4 вариант примерного недельного 

учебного плана примерной ООП ООО. Вариант 4 используется общеобразовательными 

организациями, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов Российской Федерации; 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Предусмотрено деление 5-8 классов на подгруппы при проведении учебных занятий 

по родному языку, по иностранному языку, технологии, информатике, 9 классов по 

родному языку, иностранному языку, информатике. 

Язык обучения в школе – русский. Иностранный язык (английский) изучается со 2-

го класса, в 9 классе изучается второй иностранный язык (немецкий). 

В соответствии с Уставом школа работает в режиме 6–дневной учебной недели. 

Занятия для обучающихся 5-9 классов организованы в 1 смену. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34– 35 

недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 9 классе при 34 учебных 

неделях составляет 36 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 классах при 35 

учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 35, 36 часов соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе 45 минут, в среду.- 40 минут. 

 

Расписание звонков: 

 Расписание ПН, ВТ, ЧТ, 

 ПТ, СБ 

Расписание СР 

1 1 урок 8.00-8.45 Классный час 8.00-8.45 

 2 урок 9.00-9.45 1 урок 8.55-9.35 

 3 урок 10.00-10.45 2 урок 9.50-10.30 

 4 урок 11.00-11.45 3 урок 10.45-11.25 

 5 урок 12.00-12.45 4 урок 11.40-12.20 

 6 урок 12.55-13.40 5 урок 12.30-13.10 

 7 урок 14.00-14.45 6 урок 13.15-13.55 

2 Занятия курсов 

внеурочной 

деятельности 

После 45-

минутного 

перерыва после 

последнего урока 

класса 

Занятия курсов 

внеурочной 

деятельности 

После 45-

минутного 

перерыва после 

последнего урока 

класса 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах МБОУ «СОШ №10» НМР РТ проводится 
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по каждому учебному предмету, курсу учебного плана в конце учебного года после 

освоения программ по предметам без прекращения образовательной деятельности. Формы 

и сроки промежуточной аттестации для конкретного класса принимаются на 

педагогическом совете из предусмотренных учебным планом вариантов не позднее, чем за 

2 месяца до проведения промежуточной аттестации. 

 

Недельный учебный план МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

на уровень основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / год 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл итого 

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 1/34 9/314 

Родная литература 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

    2/68 2/68 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание   1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География  1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

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 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/35     1/35 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Физика    2/70 2/70 3/102 7/242 

 Химия     2/70 2/68 4/138 

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 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

ОБЖ    1/35 1/34 2/69 

Итого 31/108

5 

32/112

0 

33/115

5 

34/119

0 

35/119

0 

165/ 

5740 

Часть, формируемая участниками 1/35 1/35 2/70 2/70 1/34 7/244 
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3.2. Календарный учебный график МБОУ «СОШ №10» НМР РТ на уровень 

основного общего образования. 

 

3.2.1.Календарные периоды учебного года в МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

1. Дата начала учебного года 
(очная форма) 

1 сентября* 

2. Дата окончания учебного 

года 

в 5-8-ых классах - 31 мая 
 
в 9 классах – не позже 25 мая 

3. Продолжительность 
учебного года 

5-8 классы – 35 недель 
9 классы-34 недели (без учѐта ГИА) 

*Если 1 сентября приходится на выходной день, то занятия переносятся на 
следующий рабочий день. 

3.2.2.Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года и четвертей в 5-8-х классах 

Учебный период Дата начала Дата окончания Количество недель 

I четверть 1 сентября* 5 неделя октября 8 недель 
II четверть 2 неделя ноября 3 неделя декабря 7 недель 
III четверть 2 неделя января 4 неделя марта 11 недель 
IV четверть 1 неделя апреля 31 мая 9 недель 
Итого   35 недель 

 

Продолжительность учебного года и четвертей в 9-х классах 

Учебный период Дата начала Дата окончания Количество недель 
I четверть 1 сентября* 5 неделя октября 8 недель 
II четверть 2 неделя ноября 3 неделя декабря 7 недель 
III четверть 2 неделя января 4 неделя марта 11 недель 
IV четверть 1 неделя апреля 25 мая 8 недель 
Итого   34 недели 

 

3.2.3.Продолжительность каникул 

5-8 классы 

Каникулярный 

период 

Дата начала Дата окончания Продолжительность  

Осенние каникулы 4-5 неделя октября 2 неделя ноября 7 

Зимние каникулы 4 неделя декабря 2 неделя января 14 
Весенние каникулы 4-5 неделя марта 1 неделя апреля 9 
Летние каникулы 1 июня 31 августа 92 

 

9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата начала Дата окончания Продолжительность  

Осенние каникулы 4-5 неделя октября 2 неделя ноября 7 

Зимние каникулы 4 неделя декабря 2 неделя января 14 
Весенние каникулы 4-5 неделя марта 1 недел

я 
апрел
я 

9 

образовательных отношений 

Предельно допустимая учебная нагрузка 32/112

0 

33/115

5 

35/122

5 

36/126

0 

36/122

4 

172/ 

5984 



229 
 

3.2.3.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) учебного плана в конце учебного года после 

освоения программ по предметам без прекращения образовательной деятельности. В 5-8 

классах 3-4 неделя мая, в 9 классах 3 неделя мая. Формы и сроки промежуточной 

аттестации для конкретного класса принимаются на педагогическом совете из 

предусмотренных учебным планом вариантов не позднее, чем за 2 месяца до проведения 

промежуточной аттестации. 

3.3. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 1. 

 

3.3.1.Направления внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является реализация индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. В совокупности с урочной деятельностью внеурочная деятельность обеспечивает 

достижение планируемых результатов обучения учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой общего образования школы. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

-создание условий для развития личности; 

-развитие мотивации к познанию и творчеству; 

-обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

-приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям, достижениям мировой культуры, 

национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

-профилактику асоциального поведения; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации учащегося, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

-обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности; 

-укрепление психического и физического здоровья детей; 

-развитие взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) учащихся. 

 

Внеурочная деятельность на базе МБОУ «СОШ №10» НМР РТ реализуется через 

систему внеклассной занятости, дополнительного образования, работу классного 

руководителя, учителей-предметников по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

Духовно-

нравственное 

Формы проведения 

социальные проекты, 

экологические акции 

дебаты,  

этические беседы,  

проблемно-ценностные дискуссии,  

тематические диспуты 

встречи в литературной (театральной/ музыкальной) гостиной,  

конкурсы – посвящения,  

юбилейные творческие вечера,  
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посещение мемориальных музеев,  

классные часы на морально-этические темы,  

часы интересных встреч  

Задачи:  

-формирование основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

-воспитание в каждом ученике нравственных качеств личности ребѐнка, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;   

-приобщение детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные  Коммуникативные  Регулятивные 

Усвоить 

элементарные 

представления о 

России как 

государстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории страны, о 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических нормах 

взаимоотношений 

в коллективе, 

представителями 

различных 

социальных 

групп;  

иметь 

представления о 

Активно 

использовать 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

проявлять  

уважительное 

отношение  к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 

приобретать 

первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми. 

Уметь 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей; 

формировать 

умение 

контролировать 

свои действия; 

учиться понимать 

причины успеха и 

неуспеха своей 

деятельности. 

Проявлять ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

начальные 

уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям; 

проявлять  

неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие; 

использовать 

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 
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правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры, 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства; личный 

опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах. 

 

Общеинтеллекту-

альное 

Формы проведения 

интеллектуальные клубы,  

кружки познавательной направленности,  

научное общество учащихся,  

библиотечные вечера,  

познавательные экскурсии,  

викторины,  

олимпиады,  

устный журнал,  

смотр знаний,  

вечер разгаданных и неразгаданных тайн,  

психологический практикум "Учись учиться",  

серия классных часов "Замечательные люди науки",                              

"За страницами учебника" , 

курс «Мир профессий Нижнекамска информационно-

технологического направления», 

курс «Введение в профессию информа-ционно-технологического 

направления», 

экскурсии в профессиональные учебные заведения, 

Фестиваль профессий. 

Задачи:  

-освоение теоретических знаний и практических умений в различных научных областях;  

-формирование универсальных учебных действий;  

-формирование патриотических чувств и потребностей  в сохранении исторических, природных, 

материальных, художественных и культурных ценностей; 

-профессиональная ориентация обучающихся. 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные  Коммуникативные  Регулятивные  

Осваивать формы 

познавательной и 

личностной 

Активно использовать 

речевые средства в 

процессе общения   с 

Овладевать  

способностью 

принимать и 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 
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рефлексии. 

Учиться 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации. 

Использовать 

различные способы 

поиска информации  

на заданную на 

кружке тему. 

Собирать и 

обрабатывать 

материал, учится его 

передавать 

окружающим 

разными способами. 

Овладевать 

логическими 

действиями, 

устанавливать 

аналогии, строить 

рассуждения, 

овладевать новыми 

понятиями. 

Овладевать 

начальными 

сведениями об 

изучаемом объекте. 

Учиться работать в  

информационной 

среде  по поиску  

данных изучаемого 

объекта. 

товарищами во время 

занятий. 

Учиться слушать 

собеседника, 

напарника по игре,  

быть сдержанным, 

выслушивать 

замечания и мнение 

других людей, 

излагать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Учиться 

договариваться о 

распределении 

функций  и ролей в 

совместной 

деятельности. 

сохранять  цели и 

задачи занятия. 

Находить способы 

решения и 

осуществления 

поставленных 

задач. 

Формировать 

умение 

контролировать 

свои действия. 

Учиться понимать 

причины успеха и 

неуспеха своей 

деятельности. 

поведение 

окружающих. 

Формировать  

уважительное 

отношение  к иному 

мнению. 

Учиться понимать 

свою роль, 

развивать  

самостоятельность 

и ответственность. 

Развивать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Учиться относиться 

бережно к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Формировать 

профессиональное 

самоопределение. 

Общекультурное Формы проведения 

кружки творческого направления, 

концерты  художественной самодеятельности, 

театральные постановки, инсценировки,  

литературно-художественная композиция,  

вечер авторской песни,  

выпуск  литературного альманаха,  

музыкальная (литературная) гостиная, 

 посещение театра, выставки, музея 

выставка творческих работ обучающихся 

конкурсы чтецов,  сочинений. 

Задачи:  

-обучение групповым и коллективным формам работы,  

-расширение художественно-эстетического кругозора,  

-воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие 

произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного искусства,  
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-приобщение к достижениям мировой художественной культуры,  

-освоение изобразительных приѐмов с использованием различных материалов и инструментов, в том 

числе экспериментирование и работа в смешанной технике,   

-создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики. 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные  Коммуникативные Регулятивные  

Ориентироваться в 

своей  системе 

знаний: отличать 

новое от  уже 

известного. 

Делать 

предварительный 

отбор  источников 

информации. 

Добывать новые  

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник,  

свой   жизненный  

опыт   и  

информацию,  

полученную  на 

уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать  

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и  

группировать  

произведения  

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и 

т.д.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданных в 

алгоритмов, 

самостоятельно 

выполнять 

творческие задания. 

Уметь  

пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства: 

а) донести свою 

позицию до 

собеседника; 

б) оформить свою 

мысль в устной и 

письменной форме  

(на уровне одного 

предложения или  

небольшого 

текста). 

Уметь  слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и  поведения в 

школе и на 

занятиях 

изобразительного 

искусства и 

следовать им. 

Учиться 

согласованно 

работать в группе: 

а) учиться 

планировать работу  

в группе; 

б) учиться 

распределять 

работу  между 

участниками 

проекта; 

в) понимать общую  

задачу проекта и 

точно  выполнять 

свою часть работы; 

г) уметь  выполнять 

Проговаривать 

последовательность 

действий на занятии. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать 

верно  выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Формирование у 

ребѐнка ценностных 

ориентиров в области 

изобразительного 

искусства; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

творчеству как 

своему, так  и других 

людей; 

развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных 

изобразительных 

задач; 

формирование 

духовных и 

эстетических 

потребностей; 

овладение 

различными 

приѐмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности; 

воспитание 

готовности к 

отстаиванию своего 

эстетического 

идеала; 

отработка навыков 

самостоятельной и 

групповой работы. 
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различные роли  в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Формы проведения 

занятия в спортивных секциях,  

беседы о здоровом образе жизни,  

участие в оздоровительных процедурах, 

День здоровья,  

активный отдых,  

участие в спартакиаде школьников разного уровня, 

подготвка к сдаче норм ГТО, 

спортивно-оздоровительная деятельность  

 

Задачи:  

приобщение к здоровому образу жизни;  

вовлечение в активную досуговую деятельность; воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам;  

формирование коммуникативных компетенций;  

формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека;  

укрепление здоровья. 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные Коммуникативные  Регулятивные 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

Умение донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией, 

работать по 

предложенному плану 

(технология 

проблемного диалога 

на этапе изучения 

нового материала). 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса (группы) 

( технология 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

учителя общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

В предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

правила 

поведения, делать 

выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 
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простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем); 

находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков). 

оценивания 

образовательных 

достижений). 

 

Проектная деятельность 

Метод проектов является неотъемлемой частью всех направлений внеурочной деятельности. 

Задачи: 

-приобретение знаний о проектной и исследовательской деятельности; способах поиска необходимой 

для исследования информации; о способах обработки результатов и их презентации; 

-выявление приоритетных направлений исследовательской деятельности; 

-выстраивание целостной системы работы с детьми, склонными к научно- исследовательской и 

творческой деятельности; 

-разработка  рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

-создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей. 

-создание оптимальных  условий для развития и реализации способностей детей 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные  Коммуникативные  Регулятивные  

Осваивать формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Учиться 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации. 

Использовать 

различные способы 

поиска 

информации  на 

заданную на 

занятии тему. 

Собирать и 

обрабатывать 

Наличие умений 

сотрудничества, 

взаимодействия 

внутри малой 

группы; динамики в 

становлении 

ученического 

коллектива как 

учебного 

сообщества.  

Формирование 

умений владения 

разными 

коммуникативными 

способностями, 

включая публичные. 

Наличие 

способностей к 

самостоятельной 

учебно – 

практической 

деятельности, 

умению ставить 

задачи, искать 

пути их решения, 

оценивать 

процесс 

проектирования. 

Сформированность 

желания и основы 

умения учиться. 

 

 Повышение 

творческого 

потенциала учащихся. 
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материал, учится 

его передавать 

окружающим 

разными 

способами. 

 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности 

(например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, 

приобрел опыт действия).  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Например, 

приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершѐнные действия развили человека как 

личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней 

1-й 

уровень 

школьник  знает и 

понимает 

общественную 

жизнь 

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. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

2-й 

уровень 

 школьник ценит 

общественную 

жизнь 

Формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие школьника с 

другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

3-й 

уровень 

школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной 

жизни 

Получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами 

школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, молодой человек 

действительно становится  деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

 

 

3.3.1.Организация внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности школы (как и учебный план - для организации урочной 

деятельности) является основным организационным механизмом реализации основных 

образовательных программ общего образования, определяет состав и структуру направлений, формы 
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организации, объем внеурочной деятельности. 

 ФГОС основного общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на уровне до 1750 часов на уровне основного общего образования (за 5 лет обучения); 

 Школа определяет объем часов, отводимых на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю 

для каждого из учеников), в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, так и в 

каникулярное время, в выходные и праздничные дни, в том числе в очно-заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Внеурочная деятельность на базе МБОУ «СОШ №10» НМР РТ реализуется через систему 

внеклассной занятости, дополнительного образования, работу классного руководителя по 

следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 Обучащийся вправе выбирать из предложенного школой перечня направления и формы 

внеурочной деятельности в соответствии с установленным школой в плане внеурочной деятельности 

количеством часов. Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) учащегося (с учетом его мнения) на добровольной основе  без оформления 

заявления до завершения получения ребенком основного общего образования.  

 Формы реализации внеурочной деятельности по направлениям определены в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках соответствующего направления, могут быть 

использованы возможности образовательных организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта. 

 Ведущим принципом организации занятий внеурочной деятельности является их проведение с 

учѐтом возраста и  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Наименование курса ВД Педагог Классы 

Занимательный немецкий Мингалиева Р.С. 5-6е 

Путь к спортивному Олимпу Полячихина О.В. 9-е классы 

Выпиливание и выжигание Трофимов М.И. 5-6е 

Татарский фольклор Шамсутдинова Л.А. 5-6е 

Юный филолог Иванова Е.Г 5-6е 

Работа с историческими источниками Обуховская И.Н 9-е 

Увлекательная математика Зайцева Л.А 9-е 

Занимательная математика Ильгамова Г.Р. 5-е 

Занимательная математика Трутнева Г.Х. 8-е  

Время читать!  Хабибулина Г.Х. 8-е 

Увлекательная математика Ляхович Л.А. 6-е 

Культура татрского народа Хакимова Р.Р. 5 кл. 

Индивидуальный проект Юсупов М.Х. 9-е 

Занимательная математика Зайцева Л.А 6-е 

Юный химик Якимкина Н.А. 8-9е 

Тайны географических названий Капѐрская О.В. 5-6е 

Финансовая граммотность   Валиева Е.А. 5-9е 
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Успешный ребенок - здоровый ребенок Гильмутдинова В.М. 5-е 

Занимательная математика Ильгамова Г.Р. 5-е 

Культура народа Гараева Г.Р. 6-е 

Выпиливание и выжигание Трофимов М.И. 7-8е 

Роль Татарстана в России и в мире Галимова Э.Г. 9-е 

Спортивные и подвижные игры Кадыров А.И. 7-е 

Проектная деятельность Жданова М.А.  9-е 

Творческая мастерская по физике Шмелѐва Е.Л. 7-9е 

Чудеса света Капѐрская О.В. 7-9е  

История родного края Нурмиева Р.Р. 7-9е 

Юный филолог Нугманова Э.М. 5-9 - е 

Английский с удовольствием  Мухаметгалиева Н.Х. 5-9-е 

Тайны русского слова Луканова Н.М. 8-9е 

Основа здорового образа жизни Чукавина И.В. 6-7-е 

Математика - царица наук Шамсутдинова Л.З. 7-8-е 

Понятный английский  Колесникова И.Н. 5-6е 

Озвучивание российсских и советских 

мультфильмов на английском языке 
Хайбуллина А.М. 6-7е 

Мир вокального искусства(кружок) Аглеева Ф.С. 5-7е 

Математика для всех Ильгамова Г.Р. 8-9е 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании.  

 

Описанная в данном разделе система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 
-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП ООО МБОУ «СОШ №10» НМР РТ, поставленным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
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имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, 

основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Школа  укомплектована работниками пищеблока, медицинским работником, 

вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней представлены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работни

ков 

(требует

ся/имее

тся) 

Уровень квалификации 

работников  

Требования          

к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководите

ль 

образовател

ьного 

учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1/1 высшее 

профессиональн

ое образование  

высшее 

профессиона

льное 

образование  

- 1 

 

 

заместитель 

руководите

ля  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

6/6 высшее 

профессиональн

ое образование  

высшее 

профессиона

льное 

образование  

- 6 
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качеством 

образовательного процесса.  

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ.  

 

62/62 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессиона

льное 

образование 

– 59, 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

– 3 

   

педагог-

организатор  

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной  

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность обучающихся 

и взрослых  

2/2 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

– 1, 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

– 1 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

2/2 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

высшее 

профессиона

льное 

образование 

-2 

социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в школе и 

по месту жительства 

1/1 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

-1 
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обучающегося. 

Изучает  психолого-

медико-педагогические 

особенности личности 

обучающихся и его 

микросреды, условий 

жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и 

своевременное оказание им 

социальной помощи. 

Установливает 

сотрудничество с органами 

социальной защиты. 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

 

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности  

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приѐмы, методы и 

средства обучения  

1/1 высшее 

профессиональн

ое образование, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

- 1 

Педагог-

библиоте-

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

высшее 

профессиона

льное 

образование 

- 1 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

 

Высшая квалификационная категория - 19 чел., 28% 

Первая квалификационная категория – 37 чел., 55%. 

СЗД – 6 чел., 9%. 

Без категории – 5 чел., 8%, из них 4- молодые специалисты со стажем менее 3 лет. 

Педагогическое мастерство учителей подтверждается результативными выступлениями 

в профессиональных конкурсах, конференциях, печатных работах в различных изданиях, а 

также результативным выступлением учащихся на олимпиадах, конкурсах и конференциях 

различного уровня: грантополучатели «Лучшие учителя России» - 11 педагогов, победители 

гранта «Наш лучший учитель»- 16 педагогов; победители гранта «Наш новый учитель» - 8 
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педагогов; победители и призеры всероссийских конкурсов профессионального мастерства -

33 человека; опубликовано печатных работ в различных изданиях-24. 

Отмечены наградами республиканского уровня – 15 педагогов, российского уровня – 8 

педагогов.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ 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. 

Формы  повышения квалификации учителей: 

• работа учителей над темами самообразования 

• проведение семинаров, круглых столов и т.д. 

• участие в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах разного уровня  

• обучение на курсах повышения квалификации (очных и дистанционных) 

• обучение на курсах переподготовки в ИНПО, ИРО РТ  

• самоанализ уроков 

• взаимопосещение уроков 

• предметные недели 

• работа в творческих группах, в методических объединениях 

• презентация опыта работы 

• авторские методические разработки 

Ожидаемый результат повышения квалификации в системе методической 

работы— профессиональная готовность педагогов средней школы к реализации ФГОС 

ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ООО; 
- 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. 

 

Система методической работы 

Одним из условий реализации основного общего образования ФГОС МБОУ «СОШ 

№10» НМР РТ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Для координации методической работы в школе создан методический совет, 

способствующий решению приоритетных психолого-педагогических проблем деятельности 

школы. 
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Методический совет определяет стратегию проведения методической работы школы, 

осуществляет экспертную оценку результатов научно-методической работы;  дает 

рекомендации по планированию, содержанию, формам работы с учителями; вносит 

предложения по формированию образовательной программы, учебного плана школы; 

принимает участие в аттестации педагогических кадров; проводит экспертизу авторских 

учебных планов и программ педагогов, координирует деятельность школьных методических 

объединений и творческих групп; определяет содержание, формы и методы повышения 

квалификации педагогов; представляет сотрудников школы к поощрению за особый вклад в 

развитие методической работы. В его состав входят заместители директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководители школьных 

методических объединений. Руководство осуществляет заместитель директора, курирующий 

методическую работу.  

На основе Положения о методических объединениях в школе созданы 7 методических 

объединений:   

МО учителей русского языка и литературы,  

МО учителей математического цикла (математики, физики, информатики),  

МО учителей иностранных языков,  

МО учителей татарского языка и литературы,  

МО учителей естественнонаучного цикла (химии, биологии, географии, истории, 

обществознания),  

МО учителей эстетико-оздоровительного цикла (технологии, физической культуры, 

музыки, ИЗО),  

МО учителей начальных классов.  

Их деятельность направлена на решение единой методической темы школы, 

методические темы МО связаны с общешкольной темой.  

Методическим советом организуется обобщение и распространение профессионального 

мастерства педагогов на различных уровнях через семинары, научно-практические 

конференции, печатные издания. 

Важное место в методической работе занимают теоретические и практические 

семинары различных уровней. В условиях реализации ФГОС особое внимание уделяется 

совершенствованию мастерства педагогов, в том числе и через дистанционные курсы 

повышения квалификации.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования является создание 

психолого - педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному общему образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого - педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого - педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования в МБОУ «СОШ №10» НМР РТ 

осуществляется на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне школы. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться при переходе ребенка на уровень основного общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в 

МБОУ «СОШ №10» НМР РТ относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО школы обеспечивают 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования. 

Преемственность двух уровней образования – начального и основного общего 

образования рассматривается и реализуется в рамках двух основных направлений: 

- преемственность в реализации образовательных программ начального и 

основного общего образования; 

- преемственность в организации образовательного процесса. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. В то же время, исходя из того, что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии ребѐнка в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» на уровне основного общего образования трансформируется в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Преемственность основной школы по отношению к начальной школе выражается 

в опоре на сформированные у выпускника начальной школы универсальные учебные 

действия, результаты итоговой оценки выпускника начальной школы и ориентируется на 

их дальнейшее развитие с учетом того, что доля самостоятельной учебной деятельности 

в основной школе должна непрерывно увеличиваться и приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

На достижение этого результата направлена как система образовательных 

областей, так и система формирования универсальных учебных действий, реализуемая 

педагогами основной школы в условиях урочной и внеурочной деятельности. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Данное направление деятельности реализуется в школе посредством 

мониторинга, который представляет собой диагностику психофизического развития 

обучающихся в целом и учет влияния полученных результатов на формирование 

конкретных видов УУД. Мониторинг включает три направления для более точного 



245 
 

составления индивидуального образовательного маршрута учеников: 

- сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития 

предметных умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий; 

- психолого-педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить 

уровни развития универсальных учебных действий; 

- психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка 

развития той или иной психической функции, влияющей на формирование 

универсальных учебных действий. 

Полученная в результате информация является не только констатирующей, но и 

ориентирующей в причинах возможной несформированности личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с педагогами. 

Существенное место в системе методической работы с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. В рамках формирования и развития психолого- педагогической 

компетентности педагогических работников осуществляется: 

-обучение навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с 

учащимися и коллегами, 

--консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно- воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

-проведение семинаров, практических занятий, лекций по вопросам формирования УУД. 

 Работа с родителями строится по направлениям: 

-организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС; 

- психологическое просвещение родителей по теме ФГОС; 

- проведение тематических вечеров, бесед, собраний, лекций консультаций, семинаров 

и практикумов, тренингов; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам 

развития детей и подростков, особенностям их обучения в условиях реализации ООП; 

- формирование потребности в психологических знаниях и их практическом 

применении, а также желания родителей использовать приобретенные знания в общении 

с ребенком, в развитии у него деятельностных способностей; 

- развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 
- диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления запроса родителей к 

психологу по вопросам введения ФГОС. 

 В рамках взаимодействия с администрацией осуществляется повышение 

психологической компетентности управленческого звена школы по вопросам введения 

ФГОС: 

- взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа 

деятельности (в т.ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при 

реализации ФГОС ООО); 

- участие в экспертных и творческих группах по разработке ООП; 
- участие в разработке ООП; 

- рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП; 

- разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС; 

- выработка рекомендаций по организации предметно-развивающей среды в школе. 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

 участников образовательных отношений. 
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Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в школе как в рамках 

урочной, так и во внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания 

обучающихся и представляет собой деятельность в следующих направлениях: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 Формы психолого-педагогического сопровождения сгруппированы по 

 содержанию деятельности: 

 Диагностическая и экспертная деятельность. 

Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного 

процесса. 

Виды: скрининговая диагностика развития УУД и типа одаренности; 

феноменологическая диагностика выполняется по запросам администрации, педагогов, 

родителей, обучающихся и при выявлении учащихся с особыми образовательными 

потребностями; экспертиза образовательного процесса; психологическая экспертиза по 

запросам. 

 Профилактическая и просветительская деятельность. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников образовательного процесса на основе повышения их психологической 

компетентности. 

Виды: работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды при переходе на новый 

уровень обучения; информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса; проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов, проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста учащихся и актуальности рассматриваемых 

тем для родителей. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды 

работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при 

проведении психологической диагностики. 

 Развивающая и коррекционная работа. 

Цель: составление системы работы с учащимися, испытывающими трудности 

обучения и адаптации. 

Направления: развитие личностных и метапредметных УУД; развитие 

познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти; снятие 

тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие навыков 

самоорганизации и самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; актуализация 

внутренних ресурсов. 

 Консультативная деятельность. 

Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Виды: консультации с учащимися, имеющими проблемы в общении и обучении; 
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консультации с родителями учащихся, имеющих проблемы в общении и обучении; 

консультации с педагогами по запросу. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Финансово-экономические условия обеспечивают  МБОУ «СОШ №10» НМР РТ  

возможность исполнения требований образовательного Стандарта.  Структура и объем 

расходов направлены на реализацию основной образовательной программы общего 

образования и достижение планируемых результатов. 

Школа привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом школы услуг;  

Эти средства идут на пополнение материально-технической базы школы.  

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 

про-граммы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются в соответствии с  видом и направленностью образовательных программ, 

реализуемых в школе, форм обучения, типа образовательной организации в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется 

локальным нормативным актом школы, где определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

  Условия, созданные в школе, позволяют организовать работу по получению 

внебюджетных средств. Оказание платных образовательных услуг по подготовке  

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) 

 

Направление расходов 2019 2020 

Заработная плата 48488,4 47774,8 

Начисления на оплату труда 14602,4 14429 

Оплата услуг связи 16 21,8 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 
водоснабжение) 

5395,1 4981,4 

Услуги по содержанию имущества 163,9 102,3 

Прочие услуги 99,9 192,4 

Приобретение оборудования, Мебели и предметов 
длительного пользования 

8917,9 6579,6 

Приобретение материальных запасов в т.ч. 
продукты питания 

1344,7 620,8 

Оздоровление 843,1 166,8 

Прочие расходы 2332,4 2378,4 

Компенсационные выплаты - - 

организация питания 5887,1 4247,3 

Всего 88090,9 77004,4 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, реализующее основную 

программу ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  

Материально-технические условия МБОУ «СОШ №10» НМР РТ: 

-обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-обеспечивают соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 

соответствуют нормам САНПиН); 

- санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 

раковины с централизованным водоснабжением в  учебных кабинетах); 

- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика,  учительская); 

-пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
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Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная (поле с искусственным 

покрытием для игры в футбол, универсальная спортивная площадка с игровой зоной и 

уличными тренажѐрами; имеется искусственное освещение, уличное видеонаблюдение); 

-зданию образовательного учреждения (здание трѐхэтажное, панельное, 

типовое; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных 

кабинетов; площадь учебных кабинетов соответствует нормам СанПиН);  

-помещениям библиотеки (в школе имеется библиотека, в которой есть 

читательские места, помещение библиотеки совмещено с медиацентром, оснащѐнным 

ноутбуками с выходом в Интернет);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 300 мест; 

пищеблок, оснащѐнный технологическим оборудованием, буфет);  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-

научными исследованиями (кабинет музыки, слесарная и столярная мастерские, кабинет 

технологии, цифровая экологическая лаборатория, кабинеты химии, физики, биологии, 

географии, зал хореографии); 

-актовому залу (на 250 мест);  

-спортивным залам (имеется 2 спортивных зала,  игровое и спортивное 

оборудование, лыжная база, помещения для игры в настольный теннис);  

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: 

кабинет врача, процедурный кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

м-бель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; специальные 

демонстрационные столы  и иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты для письма (в тетрадях и на доске), 

изобрази-тельного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местона-

хождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-
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лением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, защиты проектов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения (на стендах, плазменных панелях, школьном сайте);  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Школа расположена в типовом трехэтажном здании. Один из входов 

оборудован пандусом. Здание и оборудование школы, школьная территория 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» и требованиям техники 

безопасности. Столовая школы находится на первом этаже здания, что позволяет 

создать условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Столовая рассчитана на 250 посадочных мест, 

общая площадь 570,8 кв. м. Охват горячим питанием составляет 100%.  

В школе есть лицензированный медицинский кабинет, оснащенный 

стандартным комплектом оборудования и обеспечивающий организацию медицинского 

контроля за развитием и состоянием здоровья школьников и их оздоровлением в 

условиях школы и соответствующего санитарным правилам (СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»). Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии 

№ЛО-16-01-000060, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития Республики Татарстан.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе функционируют 44 

учебных кабинета, из них 10 кабинетов начальных классов, 5 кабинетов математики, 1 – 

химии, 1 – физики, 2 – информатики, 1 – биологии, 1 – географии, 2 – истории, 5 – 

русского языка и литературы, 5 – родного языка и литературы, 4 – английского языка, 1 

– немецкого языка, 1 – кулинарии, 1 – домоводства, 1 – слесарная, 1- столярная, 1 – 

ОБЖ, 1 – ИЗО, медицинский кабинет, библиотека, медиацентр, кабинет электротехники, 

два спортивных зала, зал хореографии, шахматный кабинет, актовый зал. В каждом 

кабинете находится мультимедийный проектор, имеется 16 интерактивных досок, в 

начальной школе 4 мобильных класса, 1 интерактивный программно-аппаратный 

комплекс и 10 моноблоков в кабинете английского языка, 10 ноутбуков в медиацентре, у 

каждого учителя ноутбук.  

Соблюдается тепловой и световой режимы, учебные кабинеты соответствуют по 

своим эксплуатационным качествам санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

задачам образовательного процесса школы. В школе имеются лаборатории в кабинетах 

химии, физики, биологии, информатики, оснащенные необходимым оборудованием  

Химия:  

- книгопечатная продукция;  

- экраном и проектор;  

- электронно-справочная таблица Менделеева; 

- серия справочных таблиц («Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»);  

- серия инструктивных таблиц по органической химии;  

- серия инструктивных таблиц по неорганической химии;  

- серия таблиц по химическим производствам;  

- коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии;  

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

(виртуальная лаборатория, предназначенная для создания моделей химических реакций, 
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изучения строения молекул);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

- специализированные приборы и аппараты; - комплекты для лабораторных 

опытов и практических занятий по химии;  

- модели;  

- натуральные объекты и коллекции;  

- реактивы; 

- прибор для эликтролтза; 

- прибор для проведения опытов с электрическим током; 

-многофункциональное устройство Samsung SL-M3870F. 

 

Физика: 

- книгопечатная продукция; 

- экран и проектор; 

- общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности. 

Лабораторное оборудование: 

- оборудование общего назначения; 

- механика; 

-молекулярная физика и термодинамика; 

-электродинамика; 

- оптика и квантовая физика; 

Оборудование для практикума: 

Демонстрационное оборудование (оборудование общего назначения); 

демонстрационное оборудование по механике; демонстрационное оборудование по 

молекулярной физике и термодинамике; демонстрационное оборудование по 

электродинамике статических и стационарных электромагнитных полей; 

демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике. 

Стенды: 

- панорамная магнитно-маркерная доска "Основы физики"; 

- фрагмент (демонстрационный, двусторонний) маркерный "Магнетизм" 

(физическая лаборатория); 

- фрагмент (демонстрационный, двусторонний) маркерный "Измерение массы 

на весах" (физическая лаборатория); 

- электрифицированный модуль "Электричество. Приборы и опыты"; 

- интерактивный маркерный стенд "Шкала электромагнитных измерений"; 

-уголок по охране труда 

-панорамная доска «Юный физик» 

-международная система единиц. 

Оборудование для проведения лабораторных работ: 

- лаборатория экологического мониторинга, в составе мобильный 

интерактивный стол; 

- портативная ПЭВМ RAYbook Bi1010 

Радел «Механика. Молекулярная физика»: 

- модель "Кристаллическая решетка алмаза" 

- модель "Кристаллическая решетка графита" 

- модель "Кристаллическая решетка каменной соли" 

- модель "Кристаллическая решетка льда" 

- модель двигателя внутреннего сгорания 

- модель пульверизатора 

-набор "Статика" 

-набор тел равного объема и массы 

-прибор для демонстрации видов деформации 
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-набор "Кристаллизация" 

Раздел «Электродинамика. Оптика»: 

- машина электрофорная 

- комплект электроснабжения кабинета физики 

- набор демонстрационный "Электричество-1"(постоянный ток) 

- набор демонстрационный "Электричество-2"(полупроводниковые приборы) 

- набор демонстрационный "Электричество-3"(переменный ток) 

- набор демонстрационный "Электричество-4"(электрический ток в вакууме) 

- генератор 

- трансформатор универсальный 

- модель внутреннего строения магнита 

-модель электродвигателя 

-набор "Магнетизм" 

-набор лабораторный "Электричество" 

-набор "Электролиз" 

-набор лабораторный "Оптика" 

-набор линз лабораторный "Геометрическая оптика" 

-прибор для демонстрации электромагнитной индукции 

-прибор для измерения длины световой волны 

-прибор для демонстрации взаимодействия электрических токов 

-лабораторный набор "Геометрическая оптика" 

-спираль-резистор 

 

Биология:  

- книгопечатная продукция;  

- печатные пособия;  

- экран и проектор;  

- экранно-звуковые пособия;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

- цифровые образовательные ресурсы 

- модели (объѐмные, модели-аппликации, муляжи, скелеты );  

- натуральные объекты (гербарии, коллекции, влажные препараты, 

микропрепараты, комнатные растения по экологическим группам). 

 

Информатика  

- книгопечатная продукция;  

- печатная продукция;  

- 2 интерактивных доски с экраном и проектором;  

- 27 персональных компьютеров с ЖК мониторами, клавиатурой;  

- маркерная доска;  

- цифровые образовательные ресурсы;  

- экранно-звуковые пособия (комплекты презентационных слайдов по всем 

разделам курсов);  

- 2 многофункциональных устройств: принтер, сканер, копир;  

- 16 комплектов конструктора Lego-роботов;  

- оборудование для организации испытаний и соревнований Lego-роботов. 

 

География  

- книгопечатная продукция;  

- печатные пособия (карты);  

- экран и проектор;  

- цифровые образовательные ресурсы;  
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- экранно-звуковые пособия;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

- модели (объѐмные модели-аппликации, муляжи, глобусы);  

- метеорологическое оборудование - натуральные объекты (коллекции 

минералов, влажные препараты);  

 

Библиотечное обслуживание. 

В школе имеется библиотека. Количество посадочных мест в читальном зале 

библиотеки 18. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в 

библиотеке 394. Процент обеспеченности учебной литературой федерального и 

регионального перечней 100%.  

Приобретены за счет родительских средств учебники по предметам: 0.  

Общее количество экземпляров художественной литературы 6370. 

Количество компьютеров в библиотеке 1.  

Библиотека работает совместно с медиацентром, где находится 10 ноутбуков с 

выходом в интернет, интерактивной доской, проектором и экраном. 

 

Условия занятия спортом и физкультурой. 

В школе имеются два спортивных зала, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, оборудованы необходимым спортивным инвентарем. 

Спортивные залы, снаряды, инвентарь находятся в отличном состоянии. Имеется 

тренажерный зал. 

На пришкольном участке оборудована спортивная площадка для занятий на 

свежем воздухе:  

- мини футбольное поле, 

- универсальный хоккейный корт, который в летнее время оборудуется как 

волейбольная и баскетбольная площадки,  

-тренажерный городок. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, 

открытой педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентностью участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличием 

служб поддержки применения ИКТ. 

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). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
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требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественно-научной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ «СОШ №10» НМР РТ с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности 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 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, 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 образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-использования аудио-, видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

-включения обучающихся в естественнонаучную 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 естественнонаучных объектов и 

явлений; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
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использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, 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); 

-конструирования и моделирования, 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 деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, 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 массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;выпуска школьных печатных 

изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.4.6.Создание в МБОУ «СОШ №10» НМР РТ  информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

1 Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран 
 

35 

 

 принтер цветной 1  
фотопринтер цифровой 0 

фотоаппарат 1 

цифровая видеокамера 1 

графический планшет 1 

сканер 2 

микрофон 10 

музыкальная клавиатура 1 

оборудование компьютерной сети 1 

конструктор, позволяющий создавать 0 
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компьютерно управляемые движущиеся  
модели с обратной связью  
цифровые датчики с интерфейсом 2 

устройство глобального позиционирования 0 

цифровой микроскоп 1 

доска со средствами, обеспечивающими 4 

обратную связь  

2 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 онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; 
редактор интернет-сайтов; 

редактор  для  совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Есть Необходи 

мо 

приобрете 

ние 

лицензио 

нных 

программ 

ных 

продукто 

в 

  

Есть 

 
Нет 

 
Есть 

  

Есть 

 
Нет 

 
Нет 

Есть 

 
Есть 

Нет 

 
Нет 

Есть 

Есть 

 
Есть 

 
Есть 

Есть 

Нет 

3 Обеспечение  технической, 

методической и  организационной 

поддержки: 

Разработка планов, программ, дорожных карт 

Заключение договоров 

Подготовка распорядительных документов 
Подготовка локальных нормативных актов 

Обеспечено  
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4 Отображение  образовательной 

деятельности 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, 

мультимедиаколлекция). 

Перечисленн 
ые 

требования 

соблюдаются, 

используются 

возможности 

информацион 

ной системы 

«Электронное 

образование в 

Республике 

атарстан», 

персональные 

сайты 

учителей 

 

5 Компоненты 

на бумажных носителях: 

учебники 

В наличии в 

соответствии 

с УМК, 

численностью 

обучающихся 

 

6 Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; 

электронные практикумы. 

В наличии, 
используются 

в 

соответствии 

с УМК, с 

программами 

по предмету 

 

 

МБОУ «СОШ №10» НМР РТ имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «СОШ №10» НМР РТ укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

3.4.6. Анализ условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок обоснования внесения изменений в имеющиеся 

условия в соответствии с приоритетами Школы. 

Система условий реализации ООП основывается на результатах проведенной в ходе 

реализации программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 – анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 – выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Несмотря на то, что в целом образовательная программа школы соответствует 

требованиям времени и способствует решению  образовательных задач, необходимо 

тщательно анализировать, совершенствовать и модернизировать условия для достижения 

результатов программы.  

Ежегодный отчѐт самообследования школы включает оценку степени реализации всех 

основных программ общего образования школы. Согласно выводам принимаются 

административные решения,  по итогам которых составляется дорожная карта по их 

введению, планируется внесение изменений в условия достижения результатов ООП.  

Основным критерием в оценке системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является функционирование информационно-

образовательной среды. 

Так, в перспективе модернизации условий включено:  

1. преобразование школьной библиотеки в информационный библиотечный центр, 

2. увеличение количества точек WI-FI для оптимизации деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

3.4.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников МБОУ «СОШ №10» НМР 

РТ и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 повышение информационной открытости деятельности школы. 

Созданные в МБОУ «СОШ №10» НМР РТ,  реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

-соответствует требованиям ФГОС 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
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-обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов ее 

освоения 

- учитывают особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений. 

 

 

3.4.8.Дорожная карта по   формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации  

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования изменений в ООП ООО 

школы 

по мере 

необходимости 

2. Утверждение внесение изменений в ООП 

ООО школы 

по мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом и 

актуального федерального перечня учебников 

сентябрь 2020г. 

5. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного 

процесса  

по мере 

необходимости 

6. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, 

 годового календарного учебного графика; 

 положений. 

 

апрель-август 

Август  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности, внесение в него 

изменений  

По мере 

необходимости 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

1. Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений по 

реализации  Стандарта 

На начало учебного 

года 
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реализации 

Стандарта 

2. Разработка и реализация модели 

взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

в течение учебного 

года 

4. Привлечение Совета школы к 

проектированию ООП ООО 

постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения школы в 

соответствии с профессиональными 

стандартами 

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с 

введением профессионального стандарта 

педагога 

в течение года 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации Стандарта 

ежегодно 

4. Повышение квалификации 

педагогическими работниками школы 

в течение года 

5. Аттестация педагогических работников октябрь-май  

V. 

Информационн

ое обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Размещение на сайте школы  актуальных 

информационных материалов  

постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности об образовательной 

деятельности школы 

постоянно  

3. Обеспечение публичной отчѐтности школы  

о результатах его работы 

до 1 апреля 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по повышению качества образования; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

 по использованию интерактивных 

технологий   

в  течение года 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации Стандарта 

основного общего образования 

постоянно  

2. Приобретение оборудования (учебно-

лабораторное, компьютерное оборудование) 

в соответствии с требованиями Стандарта 

постоянно  

3. Текущий ремонт с целью обеспечения постоянно  
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выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников школы 

Постоянно  

5. Пополнение фондов библиотеки школы 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно  

6. Обновление  программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов 

Постоянно  

7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего 

образования 

Постоянно  

 

3.4.9. Контроль  состояния системы  условий реализации ООП ООО 

 Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Информационная открытость деятельности школы – приоритетное направление еѐ 

работы. Актуальная информация отображается на сайте школы в новостной ленте. 

 Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам опросов. 

 Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 Несоответствие спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 

 Контроль реализации ООП ООО закреплен как на школьном уровне, так и на 

муниципальном за управлением образования НМР РТ. 

 Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений МБОУ 

«СОШ №10» НМР РТ. Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

 Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС ООО. Система внутришкольного контроля и мониторинга 

включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии 

образовательной деятельности в школе. 

 Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 
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проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности (в том числе результатов Всероссийских проверочных работ), воспитанности 

обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как 

по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание 

образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

 Направления внутришкольного контроля: 

- Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации 

ООП ООО. 

- Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки 

самостоятельного познания обучающихся. 

- Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических тетрадей; оформление личных дел обучающихся 

 


