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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 

ООП ООО муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный центр № 11» (далее МАОУ «Образовательный центр № 

11»)является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Цели реализации ООП ООО: 

-  организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

-     создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 



развития и состояния здоровья;  

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

 достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

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

реального управления и действия;  

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 



1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

 принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне основного общего образования;  

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности;  

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 



 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности,предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россйской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 



обучающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 

не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации
1
. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

                                                           
1Пункт 3 части 1статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



самостоятельной постановки обучающимися 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 лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания -

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 



 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной   

взрослости   подростка   требует   и   от   родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

1.1.3. Обшая характеристика основной образовательной программы 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Образовательный центр №11» г. Череповца разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 1. Федеральный Закон РФ от 29.12.12. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 2. Федеральный закон от 19 декабря 2023 г. № 618-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 



3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101); 

4. Приказ Минпросвещения России от 1 февраля 2024 г. № 62 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования»; 

5. Федеральная образовательная программа основного общего образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 370) (далее - 

ФОП ООО); 

6. Приказ Минпросвещения России от 1 февраля 2024 г. № 62 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с последующими изменениями); 

8.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

9.Устав МАОУ «Образовательный центр №11»». 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Образовательный центр №11» города Череповца  



- является локальным нормативным документом ОУ, определяющим 

стратегические приоритеты, содержательные, организационные и 

методические аспекты образовательной деятельности школы; 

- разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов, п.11 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность школы; 

- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным 

региональной, муниципальной образовательной политикой развития системы 

образования; 

- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

образовательных услуг; 

- является основанием для определения качества реализации школой 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей: 

- учащихся и их родителей - в программах обучения, предоставляющих 

возможность достижения высоких образовательных результатов учащихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, в обеспечении условий 

для развития их творческого и интеллектуального потенциала, способности к 

социальной адаптации каждого ребенка; 

- учителей - в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя, таким образом, гарантируя право личности 

на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности. 



Образовательная программа предназначена для дальнейшего совершенствования 

и развития образовательного учреждения. 

Образовательная программа школы - это целостная система мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, 

учитывающая потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МАОУ «ОЦ №11» 

в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», а именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие   взаимопониманию   и   сотрудничеству  между   людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ФОП ООО образовательная программа 

МОУ «СОШ № 3» содержит следующие разделы: 



Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел - определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ФОП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 



служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Организационный раздел - устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП ООО. 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 



1.2.1 Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

1.2.2. Метапредметные результаты  

включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 



- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

1.2.3. Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 



предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы основного общего образования основывается на соответствующих 

положениях закона «Об образовании» в Российской Федерации, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной 

связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 



 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-



проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой - учениками, педагогами, 

администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, 

что подлежит оценке; как - в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя - на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Согласованность 

внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет 

сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе 

текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме 

портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений учащихся. Внутренняя оценка 

включает: 

• текущий контроль успеваемости учащихся (текущая и тематическая оценка); 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений (учебных и 

внеучебных, в том числе результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности); 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся; 

• портфолио; 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• результаты всероссийских проверочных работ, 



• независимая оценка качества образования 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки 

зрения особенностью системы оценки является ее «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 

организаций и работников образования; 

• оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления итоговой 

оценки. 

Планируемые результаты образования формулируются на основании требований 

к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Требования к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 



• основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших основную ступень общего образования, для разработки процедур, 

материалов и формата итоговой оценки; 

• основой для аттестации работников основной школы; основой для аттестации 

учреждений основного общего образования; 

• критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы основного 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Основными результатами образования в основной школе являются: 

• формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей 

школе; 

• подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально- 

творческой деятельности: индивидуальной и коллективной; 

• приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

Отличительными особенностями системы оценки 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; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; использование персонифицированных процедур в целях итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях 



оценки состояния и тенденций развития системы образования, а также в иных 

аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; использование накопительной системы оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

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

грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

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 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 обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Уровневый подход также реализуется через использование наряду со 



стандартизированными письменными или устными работами разнообразных 

методов и форм, взаимно дополняющих друг друга: проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

промежуточная 

аттестация (год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос, 

письменная 

работа, изложение, 

диктанты, 

тестовые задания, 

графическая 

работа, 

практические 

работы, рефераты, 

творческая работа, 

проект, учебное 

исследование, 

технологический/ 

маршрутный лист, 

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения и др. 

накопительная 

система оценки - 

основывается на 

выведении годовой 

отметки 

успеваемости 

учащихся по всем 

предметам 

учебного плана на 

основе 

совокупности 

четвертных 

отметок, 

полученных 

учащимся в 

течение учебного 

года. 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости, 

анализ результатов 

ВПР, анализ 

административных 

контрольных срезов 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности, 

творческий отчет 

(концерт, выставка 

и др.) 

- мониторинг функциональной 

грамотности -анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

 оценки предметных и метапредметных результатов;   

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования;   

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 



практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий.  

Учитывая вышеперечисленные подходы, разрабатывается комплекс методов 

оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся (объективных и 

субъективных) как основы перехода к следующему уровню образования.  

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество 

образования в широком его понимании, а в более узком понимании - 

образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к результатам 

освоения основных образовательных программ. Предметом оценки выступают 

реализуемые в образовательном процессе и достигаемые выпускниками результаты 

освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам образования.  

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:   

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач);  

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 



необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером);   

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

Формы оценки:  

для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе;  

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью;  

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований 

и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года.  



Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.  

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

другие);  

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворногопроизведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;  

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 отчетные материалы по социальному проекту.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией и 

закреплены в ЛНА «Положение об учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на уровне основного общего образования».  

Проект оценивается по следующим критериям:  

1).сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 



обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;  

2).сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

3).сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

4).сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

Формирование предметных 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, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 



и понимание, применение, функциональность.  

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает:  

-использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе;  

-использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковойдеятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности.  

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют:  



-оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания 

и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными 

ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям;  

-оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например, элементов читательской грамотности (смыслового чтения); 

эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям;  

-оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую 

на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при 

решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках 

внутришкольного мониторинга.  

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 



основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе - причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 



например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 



уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять 

уровней.  

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 отметка 

«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. Также выделяются 

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.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»);  

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



Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

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. 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 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.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточноги итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

В соответствии с ЛНА «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Образовательный 

центр №11» г. Череповец определены следующие типы контроля планируемых 

предметных результатов освоения ООП:  

- текущий контроль успеваемости,  

- промежуточная аттестация,  

- государственная итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой систематическую проверку 

освоения учебного материала учащимися 2-11 классов, регулярно осуществляемую 



на протяжении учебного года. Текущий контроль успеваемости учащихся школы 

осуществляется учителями по балльной системе во 2-11–х классах: 1,2 

(неудовлетворительно); 3 (удовлетворительно); 4 (хорошо); 5 (отлично).  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Формы текущего контроля включают в себя:  

- устный контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, зачет, защита 

проекта, дискуссия, дебаты, собеседование);  

- письменный контроль (диктант, зачет, самостоятельная работа, контрольная 

работа, практическая работа, лабораторная работа, тест), в том числе с применением 

технических средств обучения.  

При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования форм оценки знаний учащихся по своему 

предмету.  

Текущий контроль успеваемости проводится учителями систематически на 

текущих занятиях на протяжении всего учебного года.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего 

контроля по своему предмету в начале учебного года.  

В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя должны 

соблюдать объективность и единый подход. При балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии.  

Педагогический работник обязан своевременно довести до сведения учащихся 

оценку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить 

оценку в электронный журнал, дневник учащегося.  

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 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, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 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.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения 



РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

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

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности;   

 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.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

школьников основывается на ПРОГРАММЕ проведения внутреннего мониторинга 

качества образования, которая разрабатывается и реализуется в школе.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Одним из направлений реализации Программы является «Мониторинг качества 



образования», который осуществляется через разработку учителем пакета 

контрольноизмерительных материалов для оценки качества образования учащихся 

по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана, проведение 

экспертизы качества образования учащихся, выявление степени обученности 

учащихся, в том числе анализ ВПР. Материалы о промежуточной и итоговой 

успеваемости хранятся на электронном (электронный журнал) и бумажном 

носителях (личные дела обучающихся, книга регистрации выданных документов об 

образовании по уровню общего образования). В системе проводится анализ 

академических достижений учащихся: результативность участия учащихся в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуально-творческих 

играх и других конкурсах различного уровня. Ежегодно осуществляется оценка не 

только предметных, но и метапредметных и личностных результатов освоения ООП.  

Оценка метапредметных результав осуществляется в ходе организации 

проектноисследовательской деятельности ученика в урочное и внеурочное время.  

Результаты внутришкольного контроля так же являются важнейшим 

направлением мониторинга образовательных достижений. Организация и порядок 

проведения промежуточной аттестации Аттестация - это установление факта и 

степени усвоения учащимися программного материала путем сравнения уровня их 

знаний и способов действий с требованиями программы и образовательного 

стандарта, завершающаяся процедурой оценивания. Промежуточная аттестация – 

это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  

Задачи промежуточной аттестации:  

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности, в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;  

- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивидуальных 

достижений) каждого учащегося требованиям ФГОС;  

- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 

отдельного учителя в частности.  



Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающихся объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год.  

Промежуточная аттестация проводится по предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям учебного плана и в сроки, предусмотренные образовательной организацией 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком (апрель-май).  

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года по всем 

предметам учебного плана. Формы проведения промежуточной аттестации 

обсуждаются на заседании методического Совета школы, принимаются 

педагогическим советом, утверждаются приказом директора и вносятся в учебный 

план на текущий учебный год. Промежуточная аттестация сопровождается 

выставлением отметки за год. Система оценок при аттестации – пятибалльная  

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. Перечень 

предметов и форма проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

При организации промежуточной аттестации учащихся используется 

накопительный подход, который основывается на выведении годовой отметки 

успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана на основе совокупности 

четвертных отметок (в 5-9 классах), полученных учащимся в течение учебного года.  

Промежуточная аттестация учащихся по факультативным курсам проводится в 

форме реферата, который по завершению курса возвращается ученику для 

дальнейшего использования им в учебных целях, и не сопровождается бальной 

оценкой.  

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы на дому, в 

том числе отдельной еѐ части или всего объѐма учебного материала сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определѐнных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией; промежуточная 

аттестация учащихся проводится в обстановке, исключающей влияние негативных 



факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья учеников. Учащиеся, обучающиеся по 

индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам 

(дисциплинам), включѐнным в этот план. Учащиеся, временно обучающиеся в 

санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их текущей или промежуточной аттестации в этих учебных 

заведениях. Аттестация учащихся, прибывших из других образовательных 

учреждений, в том числе и из-за рубежа, осуществляется на основании Порядка 

зачета МАОУ «ОЦ №11» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.3.4. Порядок выставления оценок при промежуточной аттестации.  

Оценка при промежуточной аттестации отражает все стороны подготовки 

учащегося, выставляется на основании оценок, полученных учащимся при текущей 

аттестации и учитывает фактический уровень знаний, умений, навыков и способов 

деятельности учащегося. В случае возникновения спорной ситуации при 

выставлении оценки учитываются результаты текущих и итоговых контрольных 

работ. Положительная аттестация учащегося возможна только при количестве 

удовлетворительных оценок не меньше, чем количество неудовлетворительных 

(«1», «2» -неудовлетворительные оценки; «3», «4», «5» – удовлетворительные 

оценки).  

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за четверть и 5- 

ти и более отметок за полугодие.  

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или 

полугодовых отметок, согласно правилам математического округления. В случае 

несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с результатом 

промежуточной аттестации (оценка, неаттестация по предмету), она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) приказом по школе создаѐтся комиссия из трѐх человек, 



которая определяет соответствие выставленной оценки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.  

1.3.5. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс и на 

следующую ступень образования.  

Учащиеся, освоившие в полном объѐме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс приказом директора на основании решения 

Педагогического совета.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам (дисциплинам) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

(дисциплине) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни учащегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам могут быть переведены в следующий 

класс условно.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение либо переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  



Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение, родители 

(законные представители) создают условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации, при 

этом:  

классный руководитель в письменной форме извещает родителей (законных 

представителей) об академической задолженности учащегося, знакомит с условиями 

ликвидации задолженности;  

заместитель директора по УВР организует и координирует работу по ликвидации 

задолженности, обеспечивает своевременное оформление соответствующей 

документации;  

учитель – предметник составляет план - задание по тем темам, за которые ученик 

имел неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием задач, упражнений и 

других видов заданий, срок их выполнения (отчета перед учителем), оценки за 

выполнение работы, подписи учителя. Задания составляются в двух экземплярах. 

Один из них отдается учащемуся, второй - в учебную часть.  

Зачетные испытания проводит, как правило, тот учитель, у которого обучался 

ученик, получивший задание. На основании выполнения учащимся план - задания 

учитель дает рекомендацию о переводе, сдает данный документ в учебную часть 

(срок хранения 1 год)  

Вопрос о переводе учащихся, переведенных условно, решается на 

педагогическом совете, по представлению учителей, проводивших занятия. Решение 

педагогического совета оформляется приказом по школе, классный руководитель 

делает соответствующие записи в классном журнале.  

Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники учащихся, 

доводятся до сведения родителей (законных представителей). Годовые оценки по 

предметам (дисциплинам), запись о переводе, условном переводе, повторном 

обучении заносятся классными руководителями в классный журнал и личные дела 

учащихся.  



1.3.6. Государственная итоговая аттестация учащихся 

ГИА осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России № 189, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1513 от 7 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования».  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку.  

На этапе ГИА выпускники сдают обязательные экзамены по русскому языку и 

математике и экзамены по выбору по двум учебным предметам: литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранный язык, 

информатике и ИКТ.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. Условием 

получения обучающимися аттестата об основном общем образовании является 

успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам - по обязательным 

предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору.  

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 

учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА 

по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Аннотация к рабочим программам 



Рабочие программы на уровне основного общего образования разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

№ 64101) (далее -ФГОС ООО), федеральных рабочих программ, на основе учебного 

плана общеобразовательного учреждения с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования, с использованием федерального онлайн-

конструктора. 

Рабочие программы по учебному предмету ориентированы на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. Данные 

программы позволят учителю реализовать в процессе преподавания предмета 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

В соответствии с пунктом 32.1 обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования программы отдельных 

учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1). содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2). планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3).тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 



числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

В структуру ООП ООО входят следующие РП по следующим предметам: 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык 

Математика  

Алгебра  

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Труд (технология) 

Основы безопасности и защитыРодины (ОБЗР)  

Физическая культура. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к 

основной образовательной программе «Рабочие программы учебных предметов, 



курсов, дисциплин, модулей, включая оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы», размещены на официальном сайте 

школы (https://s3511039.gosuslugi.ru/  ) в разделе «Образование». 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.1.Целевой раздел. 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на ступени основного общего образования направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении 

и осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

2.2.2. Содержательный раздел. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 



деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным 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 (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 



постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание  основного  общего  образования  определяется  программой 

основного общего   образования.   Предметное   учебное   содержание   

фиксируется   в рабочих программах. 

Разработанные педагогами по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования"; 



• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

• в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

2.2.3 Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям.  

1. Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать    существенный    признак    классификации    и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения определять критерии проводимого анализа.  

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно 

выделенных критериев.  

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. SВыявлять дефицит литературной и другой 



информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий.  

 Самостоятельно    определять   и   формулировать   цели   лингвистических 

мини-исследований,   формулировать   и   использовать   вопросы   как 

исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 

в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и других. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 



 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

работа с информацией. 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развернутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 



предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников.  

 Формулировать    цель    учебной    деятельности,    планировать    ее, 

осуществлять самоконтроль,    самооценку,    самокоррекцию;    объяснять    

причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь   предупреждать   их),   давать   оценку   приобретенному   

речевому   опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения.  



 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

2. Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать,   устанавливать   аналогии,   между   способами   выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков.  

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания.  

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

 Использовать   информацию,   извлеченную   из   несплошных   текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  



 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т.п.).  

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим).  

 Выбирать,    анализировать,    интерпретировать,    систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 



 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий. 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другие.  

 З.Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 



логических действий.  

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

 Использовать логические связки "и", "или", "если то 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему. 

 Использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; 

приводить пример и контрпример.  

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

 Применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий.  

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение.  

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используяматематический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи.  

 Распознавать    неверную    информацию,    данные,    утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

 Выстраивать   и   представлять   в   письменной   форме   логику   решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 



 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве.  

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта.  

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды.  

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать  выполнение  учебной задачи,  выбирать  и  аргументировать 

способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

4.Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 



 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся.  

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий.  

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды.  

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты 

с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

 Анализировать   оригинальный   текст,   посвященный   использованию   звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 



Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных 

и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения.  

 Определять    и    принимать    цель    совместной    деятельности    по 

решению естественнонаучной проблемы, организация действий по ее 

достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей.  

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности.  

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной   грамотности   и   знакомства   с   

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой).  

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей.  

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости.  



 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественнонаучной   проблеме,   интерпретации   результатов 

естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого.  

5.Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов.  

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и 

другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) 

и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям.  

 Использовать  понятия  и категории  современного  исторического  знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации.  



 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

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

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

 Вносить  коррективы  в  моделируемую   экономическую   деятельность  на 

основе изменившихся ситуаций.  

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры.  

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан.  

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 



 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий.  

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,  

скорости и направления  ветра  с  использованием  аналоговых  и  (или)  

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме.  

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации 

в будущем.  

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания).  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

 Исследовать   несложные   практические   ситуации,   связанные   с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе,   аутентичных   источниках   (материальных,   

письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с 

предложенной познавательной задачей.  



 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).  

 Сравнивать данные разных источников исторической информации,  выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и другие). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 



 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

 Определять  характер  отношений  между людьми  в  различных  исторических 

и современных ситуациях, событиях.  

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи.  

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.  

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 



 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

 При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам" обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории – на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

другого).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе.  

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их   решения   с   учетом   имеющихся   ресурсов   и   



собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

2.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во 

всех видах образовательных организаций при получении основного общего 

образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой 

организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у обучающихся научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у обучающихся комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 



С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД 

может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) 

ориентированы: 

- на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

обучающихся знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

1. планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 

(инструментария); 

2. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 



3. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

4. представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 



его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

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

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат;  

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

различным предметным областям. 

2.2.5. Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 



естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

научно-исследовательское общество обучающихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: письменная 

исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты и 

заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно 

и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 



исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер 

и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности – 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

спроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), 

чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 



подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 



точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных 

проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, 

что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 



практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

другие); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УПД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные 

действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 



уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

2.2.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 



обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• 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.  



 Эффективное   формирование   ИКТ-компетенции   обучающихся   может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу. 

При формировании ИКТ-компетенции обучающихся применяются 

образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-

деятельностного подхода. 

1) Информационно-коммуникационные      технологии: электронное 

образование. 

Электронное образование предполагает реализацию различных форм 

обучения и участия в Интернет-конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, 

таких как дистанционное обучение, сетевые проекты разной направленности, 

Интернет-олимпиады, вебинары, Интернет-конференции. 

Дистанционное образование — образовательная технология, реализуемая в 

основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при 

опосредованном или неполностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) 

обучающегося и учителя. 

Важным видом дистанционных образовательных технологий является кейс-

технология, которая основана на самостоятельном изучении печатных и 

мультимедийных учебно-методических материалах, предоставляемых обучаемому в 

форме кейса. 

В образовательном процессе дистанционного обучения используются 

следующие средств: книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные 

материалы, компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном 

вариантах, аудио учебно-информационные материалы, видео учебно-

информационные материалы, лабораторные дистанционные практикумы, 

тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, электронные библиотеки 

с удаленным доступом, дидактические материалы на основе экспертных обучающих 

систем, дидактические материалы на основе гсоинформационных систем. 



Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы обучения: 

демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение 

задач, письменные работы, повторение. 

2). Технология «Портфолио ученика» 

«Портфолио ученика» - инструмент самооценки собственного 

познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной 

деятельности. Это - комплект документов, самостоятельных работ ученика. 

Главный принцип в данной технологии — субъект — субъектные отношения. 

«Портфолио ученика» - это технология (точнее - пакет технологий) личностно-

ориентированного обучения, направленных на формирование у учеников навыков 

рефлексии процесса и результатов собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору материала в «Портфолио» (имеется в виду не 

конкретное указание, какой материал следует отбирать, а по каким параметрам 

следует отбирать); 

- анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное 

ознакомление с работами ученика; параметры и критерии оценки вложенных в 

портфель работ; 

- анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки 

представленного «Портфолио». 

Методы обучения: беседа, лекция, объяснение; практические методы: 

конспектирование. 

3) . Проектная деятельность 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом, это совокупность приемов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения .проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

В проектной деятельности используются исследовательские методы, 

предусматривающие определенную последовательность действий: 



1. определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого 

стола"); 

2. выдвижение гипотез их решения; 

3. обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.); 

4. обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.). 

5. сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

6. подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

7. выводы, выдвижение новых проблем исследования. Методы: проблемный, 

частично-поисковый, исследовательский. Формы работы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающегося 

возможна реализация телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта. 

4) . Исследовательская технология 

Исследовательская деятельность подразделяетс на два вида:учебная 

исследовательская и научно-исследовательская. 

В результате исследовательской деятельности решаются следующие задачи: 

- активизация и актуализация полученных школьниками знаний; 

- систематизация знаний; 

- знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной 

программы; 

- развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы; 

- анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; 

- отбирать и систематизировать материал; 

- использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования; 

- публично представлять результаты исследования; 

- создавать продукт, востребованный другими. 



В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической 

деятельности используются разнообразные формы, методы и средства учебно-

воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, проходят в основном в классно-урочной 

форме, но могут быть использованы и другие формы: исследовательская экскурсия, 

консультирование учащихся, научно-исследовательская конференция, семинары, 

мастерские - во внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся используют 

следующие методы и приемы работы: 

изучение теоретических источников; 

наблюдение; 

поисковый эксперимент; 

описание; 

анкетирование; 

интервьюирование (встреча со специалистами); 

Этапы работы: 

1. выявление проблемы исследования: 

2. постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования; 

3. правильный выбор методики исследования, проведение эксперимента; 

4. отбор и структурирование материала; 

5. соответствие собранного материала теме и целям исследования. 

Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы помочь 

ученику пройти путем научного познания, усвоить его алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в 

зависимости от целей и содержания: это может быть полный текст учебного 

исследования; научная статья (описание хода работы); план исследования, тезисы, 

доклад (т.е. текст для устного выступления), стендовый доклад (оформление 

наглядного материала, текста и иллюстраций); реферат проблемного характера, 

компьютерная программа, прибор с описанием его действия, видео- и 

аудиоматсриалы. 



Методы: исследовательский, проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, групповые. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации программы 

ИКТ-компетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных 

средств и видов деятельности: 

1. построение баз данных с помощью компьютерных средствами 

2. поиск информации в электронных базах данных 

3. построение математических и виртуальных моделей 

4. работа в виртуальных лабораториях 

5. построение диаграмм на основе статистических данных в ходе 

исследования 

6. использование системы глобального позиционирования 

7. работа со спутниковыми фотографиями использование языков 

программирования для построения моделей Средства ИКТ,  используемые  в  

ходе  формирования  и применения ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые 

датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой 

микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языке, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 



музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 

звука, редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор 

интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, 

по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе 

продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Начальные технические умения формируются в курсе Технологии. В 

частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и 

принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых 

материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые 

задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся 

играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают 

представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль 

играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, 

анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, 

совершенствования своего произведения. 

В области Естествознания наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и 



Технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не 

должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. 

Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде не должна 

превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве. 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает 

конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он 

может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ-компетентности. Структура учебного процесса этого курса в его 

ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже 

сформированного уровня ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также 

вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе - более 

инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, 

полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, 

как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

Современная школа - это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы. 

Информатизация школы предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, 

размещение работ учителей и учащихся, их взаимодействие. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основы профессиональной педагогической работы. 



Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основным подходом к измерению ИКТ-компетентности является 

многокритериальная экспертная оценка. Для этого разработаны соответствующие 

критериальные матрицы и подготовлены эксперты из числа учителей информатики 

и других предметов. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных 

программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной 

деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка 

сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых 

процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и 

т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео 

сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением 

по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. 

Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам 

(с учетом временных весов курсов). 

Основной    формой    оценки    сформированности    ИКТ    - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и 

цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить 

текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформированные учебные задания, в том числе - в имитационных средах. 

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 

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 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. 

2.2.7. 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 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; 

• 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. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций и характеризуются следующими показателями: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками - 100%; 

• достаточный 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 включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги 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. 

2.2.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 



• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося -в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется не пятибалльная шкала, а 

применяется технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

уровневое, бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план и его обоснование 

Пояснительная записка к учебному плану 

МАОУ«Образовательный центр №11»на 2024-2029 учебный год 



I. Общие положения 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

промежуточной аттестации учащихся. 

2. Учебный план разработан для основной образовательной программы   

основного общего образования. 

3. Учебный план ориентирован на развитие учащихся, дифференциацию 

обучения, реализацию предпрофильной подготовки. 

4. Учебный план разработан в соответствии с федеральными нормативными 

правовыми документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

– федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 286 (с последующими изменениями); 

– федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 370 (с последующими изменениями); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 года № 115 (с последующими изменениями); 

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 

2022 года № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 



установления предельного срока использования исключенных учебников» (с 

последующими изменениями); 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 09 

июня 2016года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 28 от 28 сентября 2020 года (с последующими 

изменениями); 

– гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21), 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. (с последующими изменениями). 

5. Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 

соблюдаются во всех классах. 



3.1.1. Основная школа. Учебный план V-IX классов основного общего 

образования 

Учебный план устанавливает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Количество 

учебных занятий на одного учащегося: не менее 5058 и не более 5848 часов. 

Учебный план 5-9 классов разработан на основе федерального недельного 

учебного плана основного общего образования (вариант 1) федеральной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 

370 (с последующими изменениями), пятидневная учебная неделя. 

Учебный план предполагает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), гигиенических 

нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Содержание 

образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

учащихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям,формируетсистемуметапредметныхнавыковиличностныхкачеств,с

оответствующих требованиям стандарта. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и предметами: 

 

Предметнаяобласть Учебный предмет 

Русскийязык и литература Русскийязык(5-9классы) 

Литература(5-9классы) 

Иностранныйязык Иностранныйязык(5-9классы) 

Математика и информатика Математика(5-6классы) 

Алгебра(7-9классы) 

Геометрия(7-9классы) 

Вероятностьистатистика(7-9классы) 



Информатика(7-9классы) 

Общественно-научные предметы История(5-9классы) 

Обществознание(6-9классы) 

География(5-9классы) 

Естественно научные предметы Биология(5-9классы) 

Химия(8-9классы) 

Физика(7-9классы) 

Основыдуховно-нравственной культуры 

Народов России 

Основы духовно-нравственной

 культуры 

Народов России(5-6классы) 

Искусство Музыка(5-8классы) 

Изобразительное искусство(5-

7классы) 

Технология Труд (технология)(5-9классы) 

Физическая культура Физическая культура(5-9классы) 

Основы безопасности и защиты Родины Основы безопасности и защиты 

Родины (8-9 классы) 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает особенности содержания образования в МАОУ «Образовательный 

центр № 11» и индивидуальные потребности учащихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (на 0,5 часа в 9 классе на предмет 

«История» в связи с тем, что в соответствии с федеральной рабочей программой по 

учебному предмету «История» в 9 классе изучается модуль «Введение в 

Новейшую историю»; его место в системе основного общего образования 

определяется познавательным и мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника уровня основного общего образования); 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные (« Родной язык (русский)» - по 1 часу в 5-8  классах; «Основы 

финансовой грамотности» - 1 час в 5 классах; 



введение пропедевтических курсов, позволяющих познакомить учащихся с 

естественнонаучными предметами без углубленного рассмотрения тех или иных 

фактов, явлений, процессов («Введение в химию» - по 1 часу в 7 классах); 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

учащихся (проектная дельность - по 0,5 часа в 9 классе). 

Аудиторная недельная нагрузка, включающая обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, составляет для учащихся 5 классов 29 академических часов в неделю, 

для учащихся 6 классов – 30 часов, 7 классов – 32 часа, 8-9 классов – 33 часа. 

В соответствии с календарным учебным графиком на уровне основного 

общего образования продолжительность учебного года во 5-х-9-х классах – 34 

недели. Учебные периоды - 4 учебных четверти. 

Продолжительностьуроковсоставляет40минут. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце каждой учебной 

четверти по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» МАОУ «Образовательный центр№11». 

Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9 КЛАССОВ 

(на основе варианта № 1 федерального учебного плана федеральной образовательной 

программы основного общего образования,  утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерацииот 18.05.2023 г. № 370 

(с последующими изменениями), пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

5абв

г 

6абв

г 

7абв

г 

8абв

г 

IX 



Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 

15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 

3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

10 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины    1 1 

2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    

2 

Итого 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками 2 1 2 2 0,5 7,5 



образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

 

 Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1  

4 

Общественно-

научные предметы 

Финансовая 

грамотность 
1     

1 

Проектная 

деятельность 

 

    0,5 

0,5 

       

Естественнонаучн

ые предметы 

 

Введение в химию  
 

 

 
1   

1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 

157 

 

Учебный план на 2020-2025 учебный год 

(5-8 классы – пятидневная учебная неделя) 

9 (абвг) классы (6-дневная учебная неделя) 

(на основе варианта № 2федерального учебного плана федеральной образовательной 

программы основного общего образования,  утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерацииот 18.05.2023 г. № 370 

(с последующими изменениями), шестидневная  учебная неделя) 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

Классы/ количество часов в неделю/ 

формы промежуточной аттестации 

 

 

5  6  7  8 9  АБВГ Всего 

1. Обязательная часть 

Русский 

язык.и 

Русский 

язык 

5 6 4 3 3  21 



литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранн

ый язык  

3 3 3 3 3 15 

Математика 

и 

информатика 

 

 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятност

ь и 

статистика 

   1 1 2 

Информати

ка 

 

   1 2 3 

Общественн

о-научные 

предметы 

История  2 

 

2 2 2 2,5 10,5 

Обществозн

ание 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

1 1   - 2 

Искусство Изобразите

льное 

1 1 1 0,5 0,5 4 



искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Труд 

(технология

) 

2 2 2 1 1 8 

Основы 

безопасности 

и защиты 

Родины 

 

 

Основы 

безопасност

и и защиты 

Родины 

   1 1 2 

Физическая 

культура и 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Количество часов 

обязательной части 

27 29 30 31,5 34 151,5  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Финансовая 

грамотность 

1     1 

Введение в химию   1   1 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5  3,5 

Родная 

литература(русская) 

0,5 0,5 0,5    

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   1 1 2 

Проектная 

деятельность 

    1 1 

Итого: 2 1 2 1,5 2 9 

 

Учебный план для 9-ых классов  на 2024 – 2025 учебный год составлен на основе 

Федерального учебного плана основного общего образования № 2 (для 

образовательныхорганизаций,вкоторыхобучениеведётсянарусскомязыке, 6-



дневная учебная неделя), утвержденного приказом МинпросвещенияРоссии от 

18.05.2023 № 370(с последующими изменениями)«Об утверждении Федеральной 

образовательной программы основного общего образования». 

На основании   приказа Министерства просвещение Российской Федерации от 1 

февраля 2024 г. № 62 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных образовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования" в 8-9 

классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) переименован 

в «Основыбезопасностии защиты Родины» (далее – ОБЗР). Общее число часов, 

рекомендованных для изучения ОБЗР в 8-9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу 

в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

В соответствии с обновленными ФГОС ООО, исходя из условий и наличия 

кадрового состава и  на основании результатов анализа анкетирования участников 

образовательного процесса в 9-х классах на уровне основного общего образования 

в 2024- 2025 учебном году изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык  (немецкий)» продолжают изучать в объеме 1-ого часа в неделю. 

Включение предмета «Изобразительное искусство» в учебный план 2023-2024 

года в 8-классе по 0,5часа на основе результатов анализа анкетирования 

участников образовательного процесса, играет важную роль в формировании 

целостного образования учащихся. Данный предмет помогает учащимся не только 

узнать историю искусства различных эпох и культур, но так же развивать свой 

творческий потенциал и аналитические навыки. Благодаря изучению предмета 

«Изобразительное искусство» учащиеся могут лучше понимать с мысли ценность 

произведений искусства, а также выражать своимысли и эмоции черезраз личные 

художественные средства. Предмет «Изобразительное искусство» способствует 

развитию личности, культурного наследия и самовыражению. Поэтому 

включение предмета искусство в учебный план является важным шагом на пути к 

формированию гармоничного и комплексного образования учащихся. В 202-2025 

учебном году обучающиеся 9 –ых классов продолжают изучать 

предмет«Изобразительное искусство» в количестве 0,5 часа, за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане для обучающихся 5-9 классов, разработанного в 



соответствии с обновленнымФГОС ООО 2021 года и федеральным учебным 

планом ФООП ООО с учебнойнагрузкой для 5-ти дневной учебной недели, 

предмет «Информатика» изучается с 7 класса. Обучающиеся 9 классов 2024-2025 

учебного года предмет «Информатика» начали изучать с 8 класса. Для тогочтобы 

реализовать в полном объёме ФГОС ООО по информатике в 9 классе предмет 

изучается в количестве 2 часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «История» включает в себя 

учебныекурсы«История России. Всеобщая история» (6-9 классы), который 

изучается в объеме 2 часов в неделю.В связи с реализацией модуля «Введение в 

Новейшую историю России» в курсе «История России» в 9 классеколичество 

часов на изучение учебного предмета увеличено до 2,5 часов внеделю. За счет 

части, формируемой участниками образовательныхотношений, добавляется 0,5 

часа на предмет «История».  

 Обязательная предметная область «Технология» включает в себя 

учебный предмет «Труд (технология)» (5-9 класс). Учебный предмет «Труд 

(технология)» представлен в объеме 2 часов в неделю в 5–7-х классах, 1 час в 8- 9-

х классах. Название учебного предмета заменили на «Труд (технология)» на 

основании  приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства Просвещения 

Российской Федерации , касающиеся Федеральных образовательных программ 

начального общего образования , основного общего образования  и среднего 

общего образования» от 19.03.2024 № 171 

Учебный план для 5М  класса на 2024 – 2025 учебный год составлен на основе 

Федерального учебного плана основного общего образования № 2 (для 

образовательныхорганизаций,вкоторыхобучениеведётсянарусскомязыке, 6-

дневная учебная неделя), утвержденного приказом МинпросвещенияРоссии от 

18.05.2023 № 370(с последующими изменениями)«Об утверждении Федеральной 

образовательной программы основного общего образования». 

В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) в углубленном и расширенном изучение отдельных 

предметов в 5М классе увеличено количество часов на: 

˗ изучение математики на 1 час в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательныхотношений; 



˗ изучение предмета «Информатика»  1 час в неделюза счет части, 

формируемой участниками образовательныхотношений; 

В соответствии с возможностями МАОУ «Образовательный центр № 11» и 

выбором обучающихся и их родителей (законных представителей), и с  целью 

формирования функциональной грамотности в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены учебные курсы: 

- математический практикум (1 час в неделю); 

- введение в физику (1 час в неделю) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРЕДПРОФИЛЬНОГО КЛАССА 5М 

на 2024 -2029 учебный год 

(на основе варианта № 2 федерального учебного плана федеральной 

образовательной программы основного общего образования,  утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 18.05.2023 г. № 

370 

(с последующими изменениями), шестидневная  учебная неделя) 

Предметная область Учебный 

предмет/курс 

Количество часов в неделю 

5м 6м 7м 8м 9м 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 0 0 0 

Алгебра 0 0 4 4 4 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 1 1 

Информатика 1 1 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2.5 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 3 3 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 
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Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 0 0 0 

Итого 29 31 33 34 34.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Введение в физику 1 1 0 0 0 

Математический практикум 1 1 1 1 0 

Практикум по решению физических задач 0 0 1 1 1 

Комплексный анализ текста 0 0 0 0 0.5 

Итого 2 2 2 2 1.5 

ИТОГО недельная нагрузка 31 33 35 36 36 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 1054 1122 1190 1224 1224 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9 КЛАССОВ 

 

(на основе варианта № 1 федерального учебного плана федеральной образовательной программы 

основного общего образования,  утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  (с последующими изменениями), пятидневная 

учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы/ классы 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть    
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    

2 

Итого 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 0,5 7,5 

Русский язык и 

литература 

 

 Родной язык (русский) 1 1 1 1  
4 

Общественно-научные 

предметы 

Финансовая грамотность 1     1 

Проектная деятельность 

     0,5 

0,5 

       

Естественнонаучные 

предметы 

 

Введение в химию   
 

 1   
1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРЕДПРОФИЛЬНОГО КЛАССА, 2024 – 2029 уч. годы 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

5м 6м 7м 8м 9м 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 6 6 0 0 0 

Алгебра 0 0 4 4 4 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 

Информатика 1 1 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2.5 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 3 3 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 0 0 

Итого 29 31 33 34 34.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Введение в физику 1 1 0 0 0 

Математический практикум 1 1 1 1 0 

Практикум по решению физических задач 0 0 1 1 1 

Комплексный анализ текста 0 0 0 0 0.5 

Итого 2 2 2 2 1.5 

ИТОГО недельная нагрузка 31 33 35 36 36 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 1054 1122 1190 1224 1224 
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Годовой календарный учебный график  на 2024 - 2025 учебный год 

(УТВЕРЖДЕН  приказом директора МАОУ "Образовательный центр №11"  №78 от 

29.08.2024 года) 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 11» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации 

в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего 
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общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники 

МАОУ «Образовательный центр №11», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, локальными актами МАОУ «Образовательный центр №11». Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МАОУ «Образовательный центр №11» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МАОУ «Образовательный центр №11» 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ 

«Образовательный центр №11»: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
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человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС СОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивное, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО: 
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гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 
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других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС СОО.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированына уровнях 

среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 
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и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
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безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярнуюфизическуюактивность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
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обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр №11» открыт 01 сентября 1934 года. В июне 1982 года 
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директором новой строящейся школы в 6-м микрорайоне города Череповца был 

назначен Печников Николай Викторович. Школа-новостройка (по адресу пр. 

Луначарского, 44) была сдана 19 августа 1982 года на 30 кабинетов (1 776 учащихся). 

И с 1 сентября стала средней общеобразовательной, трудовой политехнической 

школой с производственным обучением. Было укомплектовано 24 класса (с 1-го по 9-

й), в которых обучалось 864 человека.  

В декабре 1983 году приказом областного отдела народного образования 

(облоно) и приказом городского отдела народного образования (гороно) Печников 

Н.В. переведен заведующим Индустриального районного отдела народного 

образования (роно).  С 9 декабря 1983 года  Приказом гороно  директором средней 

школы №11 назначена заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

школы Рогозина Ариадна Владимировна. 

С ноября 1984 года в школе открылся производственный цех для обучения 

девочек 7-10 классов шитью. Здесь они получали специальность швеи к диплом по 

окончании 11-ти  классов. 

С 15 августа 2001 года директором  МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№11» был назначен Ильин Сергей Александрович, заместитель директора “МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 27” . 

С первых лет существования школа развивалась как педагогическая среда, 

сочетающая высокое качество обучения и воспитания, профессионализм и огромное 

чувство ответственности. Школьной жизнью управляет высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, есть отличники просвещения, почетные работники 

образования, лауреаты премии Сороса. 

Основная цель школы - создать условия для качественного образования каждого 

ребенка, для творческого развития  педагогов и учащихся, а также создав систему 

работы по сохранению здоровья детей в условиях интенсивного учебного процесса. 

Вся учебная и воспитательная работа школы направлена на то, чтобы вырастить 

общительных, нравственно зрелых и развитых людей, способных найти свое место в 

жизни. 

Педагогический коллектив уделяет серьезное внимание совершенствованию 

профессионального мастерства на основе нового педагогического мышления. Опыт 
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педагогов школы востребован на уровне города: учителя школы ежегодно проводят 

открытые уроки, семинары и консультации для педагогов и администрации учебных 

заведений города. Школа - активный участник городских смотров и выставок 

педагогических достижений. Активная внедренческая и воспитательная работа, 

традиции, школы. Увлекательные предметные недели, яркие школьные праздники, 

многочисленные победы в городских мероприятиях и конкурсах создают особый дух 

школы. 

В школе адаптивного типа созданы условия для обучения учащихся: в классах 

развивающего обучения, в классах по программе коррекционно-развивающего 

обучения, профильных классах. 

В настоящее время в школе обучается 1204 учащихся с 1 по 11 класс. 

 Школа гордится своими выпускниками, среди  них много учителей, врачей, 

военнослужащих, работников ОАО «Северсталь», работников мэрии. 

01 сентября 2014 года МБОУ «СОШ №11»  реорганизовано путём 

присоединения к ней МБДОУ «Детский сад №101» 

  В 2023г. МАОУ «ОЦ №11» реорганизовано путём разделения на МАДОУ 

«детский сад № 101» и МАОУ ОЦ №11»  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. В школе 

осуществляется инклюзивное образование (для обучающихся с ОВЗ): дети-инвалиды 

обучаются в школе вместе с другими детьми по индивидуальным учебным планам. 

Старшеклассники обучаются по профильным программам. Учреждение является 

конкурентоспособным. Ежегодно увеличивается количество обучающихся. 

МАОУ «ОЦ №11» - это школа, расположенная в центре города. Рядом со 

школой расположен  мемориалы Великой Отечественной войны, театры, музеи, 

филармония, кинотеатры, что влияет на организацию воспитательного процесса 

учреждения в части гражданского, духовно-нравственного, экологического, 

спортивно-оздоровительного и военно-патриотического воспитания детей. На 

территории микрорайона находится «Военный университет радиоэлектроники», 

«Череповецкий металлургический колледж», «Лесомеханический техникум»,  что 

благотворно влияет на организацию воспитательного процесса в рамках 
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профориентации. У учащихся имеется возможность посещать библиотеку № 13. В 

школе работают: педагог- организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

советники по воспитательной работе. Все события школы освещаются на 

официальном сайте школы и в социальных сетях ВКОНТАКТЕ.    

В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения (ЮИД), 

Дружина юных пожарных (ДЮП), отделение РДШ. Работает школьный музей  

На территории пришкольного участка высажены деревья и кустарники. А так же 

имеется площадка для занятий варкаутом, хоккейная площадка, в летний период 

используется для игры в баскетбол и футбол. Интерьер школы предполагает создание 

развивающей среды для обучающихся: просторные оборудованные классы, в 

рекреациях размещены тематические стенды: ПДД, ЗОЖ. В школе имеется большой и 

малый спортивные залы, школьный стадион; школьная столовая и фитобар; 

медицинский кабинет. 

Источниками отрицательного влияния на детей является ежегодное увеличение 

контингента обучающихся, что ведет к переполненности классов и снижает 

эффективность учебно- воспитательного процесса. Близкое расположение школы к 

дорогам и шоссе на пути детей из школы домой представляет угрозу их жизни и 

здоровью. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
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школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МАОУ «ОЦ №11» 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
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сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.),когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение  и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.2. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
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организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку  

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональнойдеятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернетресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Модуль 2.2.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

«Духовно-нравственное» направление 

Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, 

приобщение детей к гуманистическим ценностям.  

Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках духовно-

нравственного развития личности, создают благоприятные условия для социальной 

самореализации, направленны на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

«Социальное» направление 
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Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные 

навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными 

нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, 

позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. Курсы 

внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках социального развития личности 

направленны на раскрытие творческого потенциала учащихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курсы внеурочной деятельности, направленны на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

«Общеинтеллектуальное» направление 

Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках 

общеинтеллектуального развития личности, направленны на передачу учащимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

«Общекультурное» направление 

Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках общекультурного 

развития личности, направленны на развитие коммуникативных компетенций 

учащихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей на мир и искусство. 

Курсы внеурочной деятельности, направленны на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду. 

«Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках спортивно-

оздоровительного развития личности, направленны на физическое развитие 

гимназистов, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
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здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых, формирования мотивации к сохранению здоровья.  

2.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами МАОУ «ОЦ №11» воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
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классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ «ОЦ №11» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МАОУ «ОЦ №11» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
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организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями ит.п. 

2.2.6. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников МАОУ «ОЦ 

№11» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
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2.2.7. Модуль «Основные школьные  дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
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общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьниковс элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществшколы. 

церемонии награждения (по итогам года)школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг кдругу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей ит.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.2.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.),дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям;  совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории( работа в школьном саду, уход за 
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деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе,  обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций ит.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского бъединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички  детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков  – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

2.2.9. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
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экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например:«фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным  привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурсна лучшую 
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топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету. 

2.2.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

школьная газета для старшеклассников, на страницах которой  ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиа центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов,поддерживающееинтернет-

сайтшколыисоответствующуюгруппувсоциальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
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детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

2.2.11. Модуль «Научное общество учащихся» 

Научное общество учащихся МАОУ «ОЦ №11» объединяет учащихся школы, 

способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по 

отдельным предметам, так и в области современных научных знаний. 

Цели НОУ МАОУ «ОЦ №11»: 

Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки. 

Выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки и 

развитие их творческих способностей. 

Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития. 

Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

Организация исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Основными направлениями работы НОУ МАОУ «ОЦ №11» является: 

включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами; 

обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования; 

оказание помощи в проведении исследовательской работы; 

организация индивидуальных консультаций в ходе исследований; 
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рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических, 

исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх. 

2.2.12. Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание» 

В МАОУ «ОЦ №11» создано и работает объединение учащихся военно-

патриотического клуба «Юнармия». Патриотическое воспитание МАОУ «ОЦ №11» – 

направлено на организацию усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, 

культурно-исторических ценностей нашего общества и государства, формирование 

национального самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за 

принадлежность к своему народу, уважение национальных символов и святынь, 

готовность к достойному служению обществу и государству. 

Основная цель данного модуля: формирование основ патриотизма (воспитание 

качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к 

культуре и истории родного края). 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Формирование гражданской и правовой направленности развития личности. 

Воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, разнообразные 

виды деятельности. Ее достижение становится возможным через решение 

определенных задач. 

Задачи: 1. Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 

Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая представлена 

следующим образом: 

- природоведческие и географические сведения (географические особенности 

родного края, климата, природы страны); 

- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, 

традиций); 
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- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного посёлка, 

столицы, страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, 

государственной символики); 

- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные исторические 

периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание 

исторических памятников посёлка, улиц). 

2. Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у детей 

интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события 

общественной жизни. Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, 

воспитание таких чувств как: 

- любовь к родному городу; 

- уважение к истории народа; 

3. Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в 

то же время уважения и интереса ко всем нациям. 

4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры родного края, сохранения традиции. 

5. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных 

знаний. 

2.2.13. Модуль «Организация предметно - пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 
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размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

ит.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
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культурных растений, закладке газонов); 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.2.14. Модуль «Истоки: воспитание вологжанина- гражданина России» 

Задачи модуля:  

- создание условий для ценностного самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

российского народа, традиций Вологодского края 

- формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской 

ответственности за судьбу своей семьи, родного края; 

-уважения к культурному и историческому прошлому многонационального 

народа России; традициям и культурному наследию Вологодчины; 

 - приобщение обучающихся к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного общества.  

Познавательная деятельность.  

Содержательной основой учебного курса «Истоки» является система категорий и 

понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, направленная на 

формирование чувства благодарной любви, прочной укорененности и привязанности к 

Отечеству, к родной Вологодской земле, её культуре, прошлому, настоящему и 

будущему. 

Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность позволит: 

формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и 

социокультурного опыта; 

содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 
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На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает 

ребенку получить представление о жизненно важных для человека категориях и 

развивает систему духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и 

внутреннего (духовного) мира. Курс призван приблизить детей к вечным 

нравственным ценностям через простые понятия - «имя», «род», 

«семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиция» и др. 

Развитие духовной основы личности в младшем школьном возрасте создает 

необходимые предпосылки для дальнейшего развития и самосовершенствования 

ребенка в основной школе. 

На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о 

главных категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, 

нормам социокультурной практики, которые веками придавали российской 

цивилизации стабильность, преемственность, уникальность и самобытность. 

В плане личностного развития обучающихся учебный курс «Истоки» 

способствует формированию собственного воззрения на служение Отечеству, 

воспитанию патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к Отечеству, малой Родине, семье. 

Вместе с тем, учебный курс «Истоки» предусматривает не только усвоение 

содержания ценностей, но и способствует развитию коммуникативной культуры, 

управленческих навыков, формированию позитивной жизненной мотивации личности 

школьника. 

Внеурочная деятельность. Образовательные, воспитывающие и развивающие 

возможности курса «Истоки» реализуются и во внеурочной деятельности при 

реализации программы «Воспитание на социокультурном опыте» (1-9 классы). 

Воспитание на занятиях по программе «Воспитание на социокультурном опыте» 

осуществляется преимущественно через: 

активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности 

ученика и классного коллектива (социокультурные тренинги: ресурсный круг, работу в 

парах и в группах, мнемотехнику, активный выбор, и др.); 

освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне 

личностного развития; 
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вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им 

возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общения. 

На основе программы «Истоки» разрабатываются программы 

внеурочной деятельности «Истоки. Служение Отечеству» (10 класс) и «Истоки. 

Отечественные 

традиции служения Отечеству» (11 класс), которые позволяют учащимся 

осмыслить значение и традиции служения Отечеству в разные периоды развития 

социокультурного пространства многовековой истории России, определить и 

представить в проектах свое отношение и видение служения Отечеству. 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает 

взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является 

взаимодействие с родителями учащихся, вовлечение их в совместную с детьми 

познавательную, культурную и досуговую деятельность. Организация взаимодействия 

учащихся и их родителей в значительной мере способствует развитию единого 

контекста воспитания в семье и школе, позволяет выстроить тесное и системное 

сотрудничество с родителями через следующие виды и формы взаимодействия: 

общешкольный и классный родительский комитет; 

программу «Моя семья»; 

семейное чтение на основе комплекта «Книги для развития детей», «Книги для 

развития речи», «Истоки Победы»; 

совместное творчество по программе «Воспитание на социокультурном опыте» - 

оформление страниц «Первой книги» (1-4 классы), первых четырех глав книги 

«Любовь к Отечеству» (5-8 классы), проекта «Служение Отечеству» (9-11 классы). 

Дополнительное образование. Потенциал воспитательной деятельности может 

быть усилен при реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

Программы направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, которое происходит через приобщение к патриотическому 

и нравственному опыту народа в ходе посещения историко-архитектурных памятников 

и святынь Русского Севера («Животворящие святыни»), путем приобщения к 

художественному и музыкальному искусству, к смыслу слова («Запечатленная душа», 

«Звучащее слово», «Читаем для жизни»). 
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Социально-культурная деятельность. На школьном уровне целесообразно 

проводить общешкольные мероприятия, которые дают возможность творческой 

самореализации обучающихся, предоставляют возможность живого общения 

представителей разных поколений, формируют социокультурный опыт, такие как: 

школьный фестиваль «Истоки»; школьная олимпиада по истоковедению; защита 

проектов «Служение Отечеству»; школьный праздник ««Семья, как много в этом 

слове...», музыкальные, литературные гостиные «Край мой Вологодский»,«Традиции 

Вологодчины», и др. 

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный 

план областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися 

образовательных организаций таких, как: 

областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результатам 

изучения предмета  «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», 

областной конкурс «Моя семья», 

областной семейный праздник «Семьи тепло - души отрада»; 

областная акция «Я - гражданин Российской Федерации»: 

-заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны

 земли Вологодской»; 

областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 

областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др); 

областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»; 

областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 

2.2.15. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Направления профилактики:  

 – создание психологически безопасной образовательной среды для 

обучающихся; 
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 – профилактика зависимого поведения (химической и нехимической 

зависимости);  

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений;  

– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних;   

– профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции 

и др.);  

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

(на воде, вблизи железной дороги, в общественном транспорте);  

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в 

том числе и детского дорожно-транспортного травматизма 

Информационно-просветительское направление в работе с обучающимися. 

Образовательная модель направлена на обеспечение обучающихся информацией 

по проблеме социально негативных явлений в целях обеспечения обоснованных 

действий, адекватного выбора в ситуации риска. Как правило, это информация о 

причинах, факторах риска, мотивации социально негативного поведения, последствий 

для личности несовершеннолетнего, в том числе медицинских, социальных, правовых 

и др. Планируя этот раздел программы учитывается, что каждое направление имеет 

свои требования к информированию (объему и содержанию информации) для разных 

субъектов профилактики (несовершеннолетних, родителей, педагогов).  

Для реализации этой части профилактики приглашаются специалисты 

региональной системы профилактики – социальные партнеры из УМВД, департамента 

здравоохранения, департамента социальной защиты населения и др. Данные задачи 

реализуются в рамках: 

– программ учебных предметов (ОБЗР, история, обществознание, право, 

литература и др.);  

– плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями); 

– программ внеурочной деятельности;  

– плана работы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения (с обучающимися, родителями, педагогами);  
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– календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с 

обучающимися, родителями, педагогами образовательной организации);  

– мероприятий в рамках недель/декад профилактики:  

• тематических мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции; 

• мероприятий в рамках декады личной безопасности;  

• недель профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»;  

• Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет;  

• декады профилактики правонарушений;  

• недели профилактики наркозависимости «Независимое детство»;  

• декады правовых знаний и др. 

Работа с родителями. Отражается в рамках следующих направлений:  

Формирование представлений у родителей об особенностях социально 

негативных явлений, природе и последствиях.  

Развитие родительской компетентности в содействии развитию личностных 

ресурсов ребенка. 

Обеспечение форм психолого-педагогической, юридической, методической и 

иной поддержки семьи.  

Описание основных форм работы с родителями (круглые столы, беседы, 

практикумы, групповое консультирование, родительские клубы, тренинги и др.). 

Направление представлено в планах работы классного руководителя, заместителя по 

воспитательной работе образовательной организации.  

Выявление и сопровождение детей группы риска (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), находящихся в социально опасном положении.  

- Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, находящихся в социально опасном положении (диагностика 

психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). Положение о 

постановке на внутришкольный учет.  

- Организация работы Совета профилактики.  

- Организация деятельности школьного психолого-педагогического консилиума.  

- Организация службы медиации/примирения. 

-Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная 



153 

Программа - 03 

профилактика). Разработка алгоритма (утверждение на педсовете) действий 

педагогического коллектива по сопровождению детей в СОП.  

Формы работы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия) и др.  

Мониторинг эффективности проводимой работы.  

Показатели динамики детей группы риска за 3 года (детей, состоящих на 

внутришкольном учете и отдельно иных формах учета).  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) 

ребенка (класса) на основе наблюдений (1–6-е классы), социально-психологического 

тестирования (7–11-е классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной 

деятельности (план работы классного руководителя, план работы педагога-психолога, 

социального педагога). 

Основные направления профилактики  

Специфическая (прямая) профилактика (информационно-просветительское 

направление):  

– причины, факторы, механизмы, последствия химической и не химической 

зависимости, ВИЧ/СПИДа, жестокого обращения, правонарушений, суицида и др.;  

– требования к информированию (объему и содержанию информации) для 

разных субъектов профилактики (несовершеннолетних, родителей, педагогов);  

– субъекты профилактики (включая социальных партнеров – УМВД, 

департамент здравоохранения и др.); 

 – активные методы просвещения (информирования) с целью формирования 

адекватных представлений, установок по отношению к социально опасным явлениям.  

Неспецифическая (непрямая) профилактика (формирование социально-

поддерживающей среды образовательной организации, программы развития 

личностных ресурсов, психологически безопасного типа личности, программы 

формирования психологического здоровья):  

– программы формирования личностных компетенций детей и подростков 

(программы развития личностных ресурсов, программы формирования 

психологического здоровья);  

– развитие позитивного психологического климата в классах, группах, ОО;  
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– развитие родительской, педагогической компетентности в обеспечении 

условий личностного развития детей в качестве факторов профилактики;  

– воспитание.  

Создание условий для формирования просоциальной активности детей и 

подростков в качестве протективного (защитного) фактора:  

• социальные проекты;  

• волонтерская деятельность; 

 • труд;  

• иное;  

– психолого-педагогическая поддержка несовершеннолетнего в критических 

ситуациях;  

– создание службы примирения/медиации.  

 

Основные направления в работе с родителями  

Специфическая (прямая) профилактика:  

– формирование адекватных установок по отношению к риску и последствиям 

социально опасных явлений;  

– формирование адекватного поведения в ситуации проявления признаков 

социально опасных явлений.  

Неспецифическая (непрямая) профилактика:  

– содействие развитию личностных ресурсов ребенка (подростка, юноши):  

• формирование компетентности родителей в понимании условий семейного 

воспитания, содействующего личностному росту ребенка;  

• формирование представлений о качествах личности ребенка, снижающих риск 

социально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом здоровье); – 

психолого-педагогическая поддержка семьи:  

• информирование о возможностях психологического консультирования;  

• информирование о возможностях медиации;  

 • информирование о службах психолого-педагогической помощи, едином 

телефоне доверия / информационных ресурсах для родителей;  

• информирование о бесплатной юридической помощи. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Кадровое обеспечение 

На 1 сентября 2024 года образовательные программы на трёх уровнях 

образования реализуют 72 педагогов. В составе школьной службы сопровождения 

работают психолог, социальный педагог. Так же в школе рабоет педагог 

бмблиотекарь. 

Средний возраст педагогов школы - 53 года. 

80 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, что 

свидетельствует о высоком профессиональном уровне и стремлении учителей к 

профессиональному росту. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Советники директора по воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-библиотекарь. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ «ОЦ № 11» 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

Положение о классном руководстве в МАОУ «ОЦ № 11» 

Положение о количестве учащихся в объединении, их

 возрастные категории, продолжительность учебных занятий в объединении. 

Положение о методическом объединении. 

Положение о порядке внутришкольного контроля. 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Положение о совете профилактики МАОУ «ОЦ № 11» 

Положение о Совете школы. 
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Положение о внешнем виде учащихся. 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «ОЦ 

№ 11» 

Положение об ученическом совете школы МАОУ «ОЦ № 11» 

Правила внутреннего распорядка учащихся 

Положение о школьном спортивном клубе. 

Положение о школьной службе примирения 

Положение о применении к обучающимся и снятия с

 обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В МАОУ «ОЦ № 11» обучаются дети с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. К 

ним относятся дети с ЗПР, инвалиды. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 
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окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
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индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий 

(номеров)групп обучающихся, классовв последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
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благотворителей и их деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
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динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Педагоги школы обращают внимание на формирование мотивации к 

образовательному процессу, применяется анкета для оценки уровня мотивации 

Н.Г.Лускановой, диагностика структуры учебной мотивации школьника 

М.В.Матюхиной. 

Качества личности в обобщённой форме представляют собой устойчивое 

состояние деятельности и определяют отношение человека к природе и обществу, 

государственной и частной собственности, к труду, людям и самому себе. 

Содержательная сторона, направленность действий и поступков характеризуют 

человека, его воспитанность. Воспитанность – интегративное свойство личности, 

представляющее собой совокупность достаточно сформированных личностных 

качеств, в обобщённой форме отражающих систему социальных отношений человека. 

Уровень воспитанности определяется по методике М.И.Шиловой. 

Среди диагностических мероприятий применяется методика «Профориентатор», 

для успешной социализации обучающихся, выявления их склонностей и интересов. 

Методика социально-психологического тестирования помогает выявить «группы 

риска» среди подростков, скорректировать воспитательные мероприятия исходя из 

результатов диагностики. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
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деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Очень важным для педагогов являются результаты анкетирования родителей и 

обучающихся по удовлетворенности образовательным процессом в школе, для этих 

целей применяются методики А.А. Андреева и Е.Н. Степанова 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
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Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, 

ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических 

конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и 

пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, 

низкий процент травматизма. 

Выявленные проблемы. Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся существуют проблемы в отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов к самоопределению,  в  том  числе  и 

профессиональному. Повышенное внимание к качеству реализации модулей: 

«Работа с родителями» и «Профориентация» программы воспитания 

Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные 

отношения со школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми 

Выявленные проблемы . Пути решения проблем 

недостаточный уровень сформированности у молодых педагогов компетенций в 

сфере организации воспитательной работы в классном коллективе; 

высока доля педагогов старше 25 лет; Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных руководителей старшего возраста, с одной 

стороны, и молодых педагогов и классных руководителей, с другой стороны, 
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направленной на преодоление профессиональных дефицитов в воспитательной работе. 

- высокая мотивация педагогов старше 25 лет к освоению компетенций по 

использованию в воспитательной 

работе возможностей информационных 

систем, виртуального пространства, интернет-технологий; 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Рост 

контингента обучающихся и количества классов-комплектов. Воспитательная 

деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно- 

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

доминирование традиционных подходов к процессу воспитания, иногда 

приводящим к росту непонимания между педагогами и обучающимися в организации

 воспитательной деятельности; 

отсутствие заинтересованности у педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания Выявление профессиональных дефицитов педагогов в 

сфере коммуникации с подрастающим поколением и разработка программы, 

направленной  на преодоление выявленных затрудненийв воспитательной 

работе. 

Развитие системы стимулирования инновационной деятельности педагогов в 

области воспитания. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, 

медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). Существующая база 
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здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной 

организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок 

может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

недостаточность площадей для обучения и осуществление образовательной 

деятельности в режиме двух смен; 

ограниченность помещений для организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

со стороны родителей, учащихся и педагогов полнота и эстетика материально-

технической базы оценивается как недостаточная Инициирование и

 разработка администрацией образовательной организации проекта расширения 

площади школы путём реконструкции здания для начальной школы на территории 

дошкольного учреждения 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие 

инновационного потенциала и организационной культуры образовательного 

учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, 

творческих детей как основы совершенствования качества результатов деятельности 

школы. 
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3.1. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на 

следующие нормативные документы: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 

18.03.2022 № 1/22; 

 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год», утвержденных 

приказом Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662; 

Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

Письма Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный центр №1» 

Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Образовательный центр №11»  

В соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 

основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
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образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной 

деятельностью, в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы МАОУ «Образовательный центр №11» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности:  

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленным к жизнедеятельности в новых условиях, 

способными на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении 

начального общего образования: 
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выявить интересы, склонности, способности, возможности

 обучающихся по отношению к различным видам деятельности; 

организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

сформировать систему знаний, умений, навыков в

 избранном направлении деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 

получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

формирования коммуникативной, этической, социальной,

 гражданской компетентности школьников; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
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формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

адекватно использовать речевые средства общения для решения 

коммуникативных задач; 

допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственным мнением; 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить 

дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие личности. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Школа разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, режим 

внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

расписание занятий внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной 

деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Расписание внеурочной 

деятельности предполагает проведение от 1 до 3 занятий в день в зависимости от 

общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 20 минут. Продолжительность 
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занятия внеурочной деятельности составляет до 35 минут. Допускается 

формирования учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

Контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности. При организации внеурочной деятельности 

учителями используются программы внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). Программы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности и образовательная 

нагрузка тематических курсов распределяется в рамках недели, четверти 

(полугодия), года, или переносится на каникулярное время. План внеурочной 

деятельности МАОУ «Образовательный центр №11» формируется с учетом

 предоставления права участникам образовательных отношений  выбора 

направления и содержания учебных курсов.  

В соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в планах ВД выделяется 

инвариантная часть, адресованная всем обучающимся, и вариативная часть, 

включающая курсы, которые выбирают субъекты образовательных отношений 

(родители, обучающиеся). Инвариантная часть плана включает курсы внеурочной 

деятельности, одобренные решением федерального УМО по общему образованию: 

- курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-11 классах (по 

1 ч. в неделю по понедельникам в каждом классе) 

- курс внеурочной деятельности, направленный на формирование 

функциональной грамотности по 1 ч. в неделю в каждом классе. На федеральном 

уровне разработан курс внеурочной деятельности для 5-9 классов «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни» (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 7/22 от 29.09.2022 

г.). 
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- курс внеурочной деятельности, обеспечивающий профориентацию 

обучающихся (не менее 1 ч. в неделю в каждом классе (классе-комплекте)). Начиная 

с 1 сентября 2023-2024 учебного года в 6-11 классах еженедельно в рамках 

внеурочной деятельности по четвергам будут проходить обязательные внеурочные 

занятия по профориентации «Россия – мои горизонты». 

В инвариантную часть плана внеурочной деятельность так же включаются 

курсы внеурочные деятельности, отражающие региональные особенности: 

- курс по патриотическому воспитанию «Герои Вологодчины» в объеме 

0,5 часа в неделю для 2-11 классов (17 часов за учебный год) (поручение 

Губернатора области О.А. Кувшинникова от 25.03.2022 № ПГ.01-235/22) 

- курс внеурочной деятельности «Истоки» в общеобразовательных 

организациях Вологодской области   в объеме 0,5 - 1 час в неделю с 1 по 9 классы 

(от 17 до 34 часов за учебный год по решению общеобразовательной организации) 

(поручение Губернатора области О.А. Кувшинникова от 01.06.2022 г.). Данный курс 

включается в план внеурочной деятельности в случае, если он не входит в учебный 

план общеобразовательной организации в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждается директором МАОУ «Образовательный центр 

№ 11». 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в 

МАОУ «Образовательный центр № 11» не превышает предельно допустимую: 

Классы 1-11 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

Промежуточная аттестация: 
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Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, 

сеткой часов   плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком, рабочими программами внеурочной деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации: защита проектов, презентации, 

сообщения/рефераты, выступления на концертах и соревнованиях, участие в 

выставках. 

Результаты участия в олимпиадах и научно-практических конференциях, 

концертах, фестивалях, смотрах могут быть засчитаны как результаты 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения программ внеурочной 

деятельности. 
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План внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год 

Направление Название программы 5а 5б 5в 5г 5м 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г  8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Информационно-

просветительскиезанятияпатриоти

ческой, 

нравственнойиэкологическойнапра

вленности 

"Разговорыоважном" 

Разговоры о важном 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Занятияпоформированию 

функциональнойграмотности 

Функциональная 
грамотность 

     34 34 34 34             

Курсы отражающие региональные 

особенности 

Истоки 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Герои Вологодчины 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Россия- мои 

горизонты 

     34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Занятия,направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихсяв 
творческом и 

физическомразвитии, помощь в 

самореализации, 
раскрытиииразвитии 

способностейиталантов 

«Школа игры» 34 34 34 34 34                 

Занятия,связанныесреализацией 

особыхинтеллектуальныхисоцио

культурных 

потребностейобучающихся 
 

Секреты общения 34 34 34 34 34                 

Олимпиадная 

математика 

    68                 

Олимпиадная 
информатика 

    34                 

Лингвистические 

игры 

              34  34     

Компьютерная 
графика 

             34 34 34 34     

Живое слово                  68  68  

Прикладная 

математика 

                 34 34   

Взгляд в будущее              34 34 34 34 34 34 34 34 

Мы вместе 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34         

Занятия направленные на 

удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 
социально ориентированных 

сообществ, детских общественных 
объединений 

Театральная студия –

«Дебют» 

      34               
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ВСЕГО: 3706ч  170 170 170 170 272 170 204 170 170 136 136 136 136 170 204 170 204 238 170 204 136 
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3.2.Календарный план воспитательной работы  

 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

5-9 2 сентября Заместительдирек

тора 

по ВР, 

организатор, 

советник, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

 

Классный час«Окончание второй 

мировой войны» 

5-9 3 сентября Классные 

руководители 

Классные мероприятия 

посвящённые окончанию Второй 

мировой войны 

5-9 3 сентября Классные 

руководители 

Классные мероприятия 

посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 3-6 сентября Классные 

руководители 

Ознакомление учащихся с Уставом 

школы, с правилами техники 

безопасности 

5-9 до 10 сентября Классные 

руководители 

Участие во всероссийских акциях, 

флешмобах посвящённыхДню 

воссоединения Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, 

Запорожской области и 

Херсонской области с Российской 

Федерацией 

5-9 30 сентября Классные 

руководители 

 

Посвящение в пятиклассники 5 октябрь Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

Участиевакции по сбору  

благотворительной помощи для 

5-9  октябрь Классные 

руководители, 
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пожилых людей приуроченной к 

Международному дню пожилых 

людей 

социальный педагог 

Международный день учителя. 

Концертная программа  

«С любовью к вам учителя!» 

5-9 5 октября Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Конкурс стенгазет и плакатов, 

кроссвордов   на экологическую 

тематику "Сохраним планету!!!» 

5-9 В течении года Кошкина Л.И. 

Классные 

руководители 

Акция «Пес и кот» Помощь 

бездомным животным. 

5-9 В течении года Кошкина Л.И. 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек. 

5-9 25 октября Библиотекарь 

Неделя профилактики 5-9 25-29 октября Социальный 

педагог 

Мероприятия посвящённые  

Дню отца 

5-9 21-25 октября Классные 

руководители 

Советники по ВР 

Мероприятия посвящённые дню 

города Череповца. 

Радиолинейка «Город на Шексне», 

выставка фотографий «Любимые 

уголки родного города» 

5-9 21-25 октября Классные 

руководители 

Советник 

Педагог 

организатор 

 

 

Классные часы «День народного 

единства» 

5-9 4-8 ноября Классные 

руководители 

Классные часы посвящённые Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

5-9 9 ноября Классные 

руководители 

День словаря 5-9 22 ноября Библиотекарь 

Мероприятия посвящённые  

Дню материю 

5-9 Последняя неделя 

ноября 

Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

День государственного герба 

Российской Федерации 

Памятки с информацией о 

символике. 

Стенд –символика РФ 

 27-31 ноября Педагог-

организатор, 

Советники по ВР 

Классные 

руководители 
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Проведениевнутришкольных 

соревнованийпо волейболу. 

7-8 декабрь Учителяфизическо

й 

культуры 

3 декабря – День неизвестного 

солдата 

5-9 3 декабря Классные 

руководители 

9 декабря День героев Отечества. 

Уроки мужества 

5-9 9 декабря Классные 

руководители 

12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 13 декабря Классные 

руководители 
Новый год в школе: 

украшениекабинетов, оформление 

окон, поделки,утренники. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Советник  

Классные 

руководители

  

Международный день без 

Интернета 

Акция «День без смартфона» 

 

5-9 26 января Педагог-

организатор 

Советник  

Латышева Н.С. 

27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Беседы, 

классные часы. 

5-9 27 января  Классные 

руководители 

ШУС 

Благотворительная акция помощи 

детям, находящимся на лечении  

«Коробка храбрости» 

5-9 До 30 января Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 
 Акция по изготовлению 

кормушек 

 

Мастер-классы по изготовлению 

съедобных кормушек для птиц 

(Кванториум) 

5 январь Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Латышева Н. С. 
Урок выпускника 5-9 февраль Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 
День здоровья 5-9 Февраль Учителяфизической 

культуры, 

Классные 

руководители 
Фестиваль «Калейдоскоп 

Талантов» 

5-6  3-6 февраля Заместитель 

директора 
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Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

посвящённые Дню защитника 

отечества. 

5-9 С 14 февраля Учителяфизической 

культуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля Классные 

руководители 

ШУС 
Акция «Сдай батарейку- 

спаси природу» 

 

5-9 В течении года Кошкина Л.И. 

Классные 

руководители 

День защитника Отечества 5-9 21 февраля Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

5-9 1 марта Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Борисова Н.С. 

 
Международный женский день. 

Праздничное мероприятие для 

учителей  
 

5-9 8 марта Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

ШУС 

 
Неделя детской и юношеской 

книги  
 

5-9 14-18 марта Короткова Е.Н. 

Всемирный день театра. 

Посещение театров города. 

5-9 27 марта Классные 

руководители 

День космонавтики.  

Гагаринский урок 

 «Космос – это мы» 

 

5-9 12 апреля Классные 

руководители 

ШУС 

Конкурс фотографий «Как хорошо 

на свете без войны!» 

5-9 С 25 апреля Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Колотова В.А 

ШУС 

Праздник весны и труда. 

Организация уборки пришкольной 

территории с учащимися 

5-9 Апрель- май Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 
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Международная акция  

«Диктант победы» 

8-9  Апрель- май Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Колотова В.А 

Единый урок Памяти: 

тематический классный час 

«Завещано помнить!» в 

рамках празднования 78 -ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

5-9 6 мая Классные 

руководители 

 

Митинг памяти у памятного знака  

«Зенитка» в рамках  общегородской 

акции «Мы помним!», в рамках 

празднования 78-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

5-9 до 9 мая Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

ШУС 

 

Акция «Ветеран живет рядом» 

5-9 До 9 мая Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Колотова В.А. 

ШУС 

День детских общественных 

организаций. Участие в 

общероссийских и городских 

мероприятиях 

5-9  Советник по ВР 

Классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. Классные часы 

5-9 24 мая Классные 

руководители 

Последний звонок 

 

9 май Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

ШУС 

МероприятияРДДМ«Движениепервых» 

Всероссийскиеакциивсоответствии 

сфедеральнымкалендарнымпланом

воспитательнойработы 

5-9 В течение года Советник директора 

по  

воспитанию 

ВсероссийскиеакциииДниединых 

действийДвиженияПервых. 
5-9 В течение года Советник директора 

по  

воспитанию 

    

 

Курсы  внеурочной    деятельности 
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Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные 

руководители 

Мы вместе 5-7 1 Классные 

руководители 

«Взгляд в будущее» 8-9 1 Классные 

руководители 

Россия мои горизонты 6-9 1 Классные 

руководители 
Школа игры 5 1 Лазарева Н.В 

Функциональная грамотность 6 1 Колотова В.А 

Истоки/Герои Вологодчины 6 1 Колотова В.А 

Дружина юных пожарных 6 1 Колотова В.А 

Истоки/Герои Вологодчины 9 1 Дмитриева Л.Н 

Истоки/Герои Вологодчины 7,8 1 Борисова Н.С 

Секреты общения 5 1 Щербакова Н.С. 

Живое слово 9в 2 Кибасова Е.Н 

Лингвистические игры 8б,в 2 Грохотова М.В. 

Театральная студия «Дебют» 6б 1 Грохотова М.В. 

Живое слово 9б 2 Кукушкина И.В 

Компьютерная графика 8а,б,в,г 1 Ивина В.Н. 

Математическая продлёнка 9а,б 1 Сачкова Т.Ю. 

Олимпиадная информатика 5м 1 Цветкова Н.С. 

Олимпиадная математика 5м 1 Шабанова В.Н 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

Формирование ученического совета 5-9 До 10 сентября Заместитель 

директора 

Педагог -

организатор 

Колотова В.А 
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Первое ознакомительное собрание. 

Обсуждение планов на учебный год 

5-9 14 сентября Заместитель 

директора 

Педагог -

организатор 

Колотова В.А 

Составление плана мероприятий на 

2022-2023 учебный год 

5-9  Сентябрь Колотова В.А 

Члены ШУС 

Работа с официальной группой 

школы в социальной сети в ВК 

5-9 В течение учебного 

года 

Колотова В.А 

Члены ШУС 

Мониторинг изучения 

удовлетворённости всех участников 

образовательного процесса 

школьной жизнью 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог- 

организатор 

Колотова В.А 

Члены ШУС 

Организация мероприятий к 

памятным датам 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог- 

организатор 

Колотова В.А 

Члены ШУС 

Организация и участие в 

общешкольных и городских 

мероприятиях 

5-9 В течение учебного 

года 

Колотова В.А 

Члены ШУС 

Промежуточное подведение итогов 

работы ШУС 

5-9 Январь, май Колотова В.А 

Члены ШУС 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

Обновление информационного 

стенда по профориентации 

учащихся. 

 

5-9  В течение года Лазарева Н.В. 

Сбор и анализ информации по 

трудоустройству и поступлению в 

учебные заведения выпускников 9 

классов. 

9 класс Август, сентябрь Лазарева Н.В., 

Классныеруководит

ели. 

Проведение курса внеурочной 

деятельности «Россия мои 

6-9 В течении года Классныеруководит



182 

Программа - 03 

горизонты» ели. 

Диагностика профессиональной 

направленности среди 

обучающихся 9 классов. 

9  

В течение года 

Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 

Слайд-шоу «Окно в мир 

профессий» 

 

 8 

        9 

17 ноября 

19 января 

Латышева Н.С. 

педагог-психолог 

Фестивали, мастерклассы, форумы 

 

8,9  По городскому плану Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 

Дни открытых дверей  учреждений 

СПО города. 

 

8,9  По городскому плану Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 

Организация участия в 

мероприятиях в рамках Областного 

Урока занятости 

8,9 По городскому плану Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 

Встречи с представителями Центра 

занятости, представителями 

различных профессий, 

работодателями, с сотрудниками 

мэрии, активными управленцами, в 

целях приобретения навыков 

построения успешной карьеры. 

 

5-9  В течение года Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 

Профориентационные  встречи с 

представителями предприятий 

города Череповца. 

 

5-9 В течение года Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 

Конкурс творческих работ 

«Профессия будущего».  

8 24 ноября Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 

Просмотр видеороликов проекта 

«Профпогружение».  

 

5-9 В течение года Лазарева Н.В., 

классные  

руководители. 

Конкурс рисунков, коллажей «Моя 

будущая профессия» 

5-7 23 ноября Лазарева Н.В., 

классные  

руководители. 
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Индивидуальные консультации для 

учащихся по проблеме 

профессионального выбора. 

8-9 В течение года Латышева Н.С. 

педагог-психолог 

Лазарева Н.В. 
Экскурсии на предприятия города . 5-9 В течение года Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 
Участие в реализации 

Всероссийских, областных 

мероприятиях по вопросам 

профориентации (открытые уроки 

Всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ») 

5-9 В течение года Лазарева Н.В., 

классные 

руководители. 

Организация встреч с 

представителями различных 

профессий города 

 

5-9 В течение года Лазарева Н.В., 

Классные 

руководители. 

 

Школьные  медиа 

 

Дела, события, мероприятия    

Школьная группа МАОУ 

«Образовательный центр №11» 

5-9 В  течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Колотова В.А. 

Медиацентр (ШУС) 5-9 В  течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

Участие в проектах и акциях РДДМ 5-9 В течение года Заместитель 

директора 

Первичное отделение Движения 

Первых 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник директора 

Школьное ученическое 

самоуправление.  

5-9 В течение года Советник 

директораКолотов

а В.А. 

 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия 



184 

Программа - 03 

Турслёт, походы 5-9 В  течение учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

Экскурсии в учебные заведения 

города. 

5-9 В  течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выходы, выезды в различные 

предприятия г.Череповца и 

Вологодской области 

5-9 В  течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выходы в музеи, театры, 

библиотеки, филармонию, 

кинотеатры. Посещение выставок, 

центров спортивной 

направленности. 

5-9 В  течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия 

Оформление и украшение школы к 

календарным и общешкольным 

событиям 

5-9 В  течение учебного 

года 

Педагог 

организатор 

ШУС 

Школьные конкурсы рисунков. 5-9 В  течение учебного 

года 

Педагог 

организатор 

ШУС 

Оформление фотозоны, фойе 

школы к Новому году. 

5-9 В  течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

ШУС 

Украшение актового зала к 

Последнему звонку 

9 Май Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями обучающихся) 

 

Дела, события, мероприятия 

Проведение классных родительских 

собраний. 

5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации  5-9 В течение года Классные 
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руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 В течение года Ильин С.А 

Заместители 

директора 

Участие в организации и 

проведении, последних звонков,  

выпускных вечеров 

9 Май-июнь Заместитель 

директора 

Совет родителей 

Классные 

руководители 

 

Родительский рейд по организации 

школьного питания 

5-9 В течение года Родительский 

комитет 

Родительский рейд по 

внешнему виду учащихся. 

5-9 В течение года Родительский 

комитет 

Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

привлечением специалистов и 

органов власти. 

5-9 В течение года Родительский 

комитет 

Участие представителей 

родительского комитета  в 

городских родительских 

конференциях, собраниях. 

5-9 В течение года Родительский 

комитет 

Профилактика и безопасность 

Беседы с учащимися о здоровом 

образе жизни. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог - психолог 

Организация и проведение 

мероприятий спортивной 

направленности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Педагог 

организатор 

ШУС 

Родители 

Проведение социально-

психологического тестирования с 

обучающимися. 

7-9 Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог - психолог 

Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Заседание Совета профилактики. 5-9 По мере Классные 

руководители 
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необходимости Социальный 

педагог 

 

Уроки безопасности по 

профилактике употребления табака, 

ПАВ, распространению ВИЧ, 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Индивидуальное и групповое 

сопровождение обучающихся. 

Коррекционная работа на 

индивидуальном и групповых 

уровнях. 

5-9 В течение года Педагог -психолог 

Деятельность Службы медиации 5-9 В течение года Педагог -психолог 

Социальное партнёрство 

Социальные партнёры, 

мероприятия 

5-9 Период 

взаимодействия 

Ответственный 

Библиотека №13 г.Череповца  

«Золотой ключик»  

-игра путешествие 

- литературное путешествие 

- познавательные квесты 

-викторины. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Военный университет 

радиоэлектроники 

- посещение дней открытых дверей 

-совместное участие в акциях 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Заместительдиректо

ра 

Педагогорганизатор 

Классноеруководство 

 

Составление плана воспитательной 
работы с классом. 

5-9 сентябрь Классные

руководит

ели 

Реализация плана воспитательной 
работы с классом. 

5-9 В течение года Классные

руководит

ели 

Занятия по программе

 курсавнеурочнойдеят

ельности«Разговоры 

оважном». 

5-9 Еженедельно 

попонедельни

кам 

Классные

руководит

ели 

Класссные часы посвящённые 

значимым событиям и датам 

5-9 В течение года Классные

руководит

ели 

Вовлечениеобучающихсявмуницип

альные,

 региональные,федеральныем

ероприятия 

5-9 В течение года Классные

руководит

ели 

Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного  

образования. 

5-9 В течение года Классные

руководит

ели 

Работапоповышениюакадемическо 5-9 В течение года Классные
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й 

успешностиидисциплинированнос

тиобучающихся. 

руководит

ели 

Урочнаядеятельность 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

 

Организация 
наставничествауспевающихобучаю
щихсянаднеуспевающими. 

5-9 В течение года Учителя 

предметн

ики 

Инициирование и 

поддержкаисследовательской

деятельности 

школьниковврамкахреализацииим

ииндивидуальныхигрупповых 

исследовательскихпроектов. 

5-9 В течение года Учителя 

предметн

ики 

Сопровождение 

подготовкигрупповыхииндив

идуальныхпроектов. 

5-9 В течение года Учителя 

предметн

ики 

Вовлечение в  участие 

обучающихся в 

дистанционных и очных 

предметных олимпиадах. 

5-9 В течение года Учителя 

предметн

ики 

 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 
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1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
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8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

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

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино 

3.3. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану  МАОУ «Образовательный центр №11» на 

2024-2029 учебный год 

II. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план разработан для основной образовательной программы     основного общего 

образования. 



190 

Программа - 03 

Учебный план ориентирован на развитие учащихся, дифференциацию обучения, реализацию 

предпрофильной подготовки.   

Учебный план разработан в соответствии с федеральными нормативными правовыми 

документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

– федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 

286 (с последующими изменениями); 

– федеральной образовательной программой основного общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370 (с 

последующими изменениями); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 (с последующими изменениями); 

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 

858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и установления предельного срока использования исключенных 

учебников» (с последующими изменениями); 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28 сентября 2020 

года (с последующими изменениями); 

– гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

января 2021 г. (с последующими изменениями). 

6. Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся соблюдаются во всех 

классах. 
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II.Основная школа 

Учебный план V-IX классов основного общего образования 

Учебный план устанавливает 5-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. Количество учебных занятий на одного учащегося: не 

менее 5058 и не более 5848 часов. 

Учебный план 5-9 классов разработан на основе федерального недельного учебного плана 

основного общего образования (вариант 1) федеральной образовательной программы основного 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18 мая 2023 г. № 370 (с последующими изменениями), пятидневная учебная неделя. 

Учебный план предполагает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержание образования, определенное обязательной 

частью, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и 

предметами: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык (5-9 классы) 

Литература (5-9 классы) 

Иностранный язык Иностранный язык (5-9 классы) 

Математика и информатика Математика (5-6 классы) 

Алгебра (7-9 классы) 

Геометрия (7-9 классы) 

Вероятность и статистика (7-9 классы) 

Информатика (7-9 классы) 

Общественно-научные предметы История (5-9 классы) 

Обществознание (6-9 классы) 

География (5-9 классы) 

Естественнонаучные предметы Биология (5-9 классы) 

Химия (8-9 классы) 

Физика (7-9 классы) 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (5-6 классы) 

Искусство Музыка (5-8 классы) 

Изобразительное искусство (5-7 классы) 

Технология Труд (технология) (5-9 классы) 

Физическая культура  Физическая культура (5-9 классы) 

Основы безопасности и защиты Родины Основы безопасности и защиты Родины  

(8-9 классы) 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

особенности содержания образования в МАОУ «Образовательный центр № 11» и индивидуальные 

потребности учащихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (на 0,5 часа в 9 классе на предмет «История» в связи с тем, что в соответствии с 

федеральной рабочей программой по учебному предмету «История» в 9 классе изучается модуль 

«Введение в Новейшую историю»; его место в системе основного общего образования определяется 

познавательным и мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 
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основного общего образования); 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные (« Родной язык 

(русский)» - по 1 часу в 5-8  классах; «Основы финансовой грамотности» - 1 час  в 5 классах; 

введение пропедевтических курсов, позволяющих познакомить учащихся с 

естественнонаучными предметами без углубленного рассмотрения тех или иных фактов, явлений, 

процессов («Введение в химию» - по 1 часу в 7 классах ; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся 

(проектная  дельность - по 0,5 часа   в 9 классе). 

Аудиторная недельная нагрузка, включающая обязательную часть учебного плана и часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, составляет для учащихся 

5 классов 29 академических часов в неделю, для учащихся 6 классов – 30 часов, 7 классов – 32 часа, 

8-9 классов – 33 часа. 

В соответствии с календарным учебным графиком на уровне основного общего образования 

продолжительность учебного года во 5-х-9-х классах – 34 недели. Учебные периоды - 4 учебных 

четверти. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце каждой учебной четверти по каждому 

изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация учащихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ «Образовательный 

центр №11». 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования завершается итоговой 

аттестацией. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9 КЛАССОВ 

 (на основе варианта № 1 федерального учебного плана федеральной образовательной программы основного общего 

образования,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

(с последующими изменениями), пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы/ классы 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

5абвг 6абвг 7абвг 8абвг IX 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1    3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины  
   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    

2 

Итого 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 0,5 7,5 

Русский язык и 

литература 

 

 Родной язык (русский) 1 1 1 1  
4 

Общественно-научные 

предметы 

Финансовая грамотность 1      1 

Проектная деятельность 

       0,5 

0,5 

       

Естественнонаучные 

предметы 

  

Введение в химию   
  

  1   
1 
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Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Учебный план на 2020-2025 учебный год 

(5-8 классы – пятидневная учебная неделя) 

9 (абвг) классы (6-дневная учебная неделя) 

(на основе варианта № 2 федерального учебного плана федеральной образовательной программы основного общего 

образования,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

(с последующими изменениями), шестидневная  учебная неделя) 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

Классы/ количество часов в неделю/ 

формы промежуточной аттестации 

 

 

5    6    7    8   9  АБВГ Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык. и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3  21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

   1 1 2 

Информатика 

 

   1 2 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 

 
2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1   - 2 
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Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Труд 

(технология) 
2 2 2 1 1 8 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

 

 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

   1 1 2 

Физическая 

культура и 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Количество часов обязательной 

части 

27 29 30 31,5 34 151,5  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Финансовая грамотность 1     1 

Введение в химию   1   1 

 Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5  3,5 

Родная литература(русская) 0,5 0,5 0,5    

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

   1 1 2 

Проектная деятельность     1 
1 

Итого: 2 1 2 1,5 2 9 

 
Учебный план для 9-ых классов  на 2024 – 2025 учебный год составлен на основе Федерального учебного 

плана основного общего образования № 2 (для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, 6-дневная учебная неделя), утвержденного приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 

(с последующими изменениями) «Об утверждении Федеральной образовательной программы основного общего 

образования».  

На основании   приказа Министерства просвещение Российской Федерации от 1 февраля 2024 г. № 62 "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

Федеральных образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования" в 8-9 

классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) переименован в «Основы безопасности и 

защиты Родины» (далее – ОБЗР). Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8-9 классах, 

составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

В соответствии с обновленными ФГОС ООО, исходя из условий и наличия кадрового состава и  на 

основании результатов анализа анкетирования участников образовательного процесса в 9-х классах на уровне 

основного общего образования в 2024 - 2025 учебном году изучение учебного предмета «Второй иностранный язык  

(немецкий)» продолжают изучать в объеме 1-ого часа в неделю. 

Включение предмета «Изобразительное искусство» в учебный план 2023-2024 года в 8-классе по 0,5 часа на 

основе результатов анализа анкетирования участников образовательного процесса, играет важную роль в 

формировании целостного образования учащихся. Данный предмет помогает учащимся не только узнать 

историю искусства различных эпох и культур, но также развивать свой творческий потенциал и 

аналитические навыки. Благодаря изучению предмета «Изобразительное искусство»  учащиеся могут лучше 

понимать смысл и ценность произведений искусства, а также выражать свои мысли и эмоции через 

различные художественные средства. Предмет «Изобразительное искусство» способствует развитию личности,

 культурного наследия и самовыражению.  Поэтому включение предмета искусство в учебный план 

является важным шагом на пути к формированию гармоничного и комплексного образования учащихся. В 202-2025 

учебном году обучающиеся  9 –ых классов  продолжают изучать предмет «Изобразительное искусство» в 

количестве 0,5 часа, за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане для обучающихся 5-9 классов, разработанного в соответствии с обновленным ФГОС ООО 

2021 года и федеральным учебным планом ФООП ООО с учебной нагрузкой для 5-ти дневной учебной недели, 

предмет «Информатика» изучается с 7 класса. Обучающиеся 9 классов 2024-2025 учебного года предмет 

«Информатика» начали изучать с 8 класса. Для того чтобы реализовать в полном объёме ФГОС ООО по 

информатике в 9 классе предмет изучается в количестве 2 часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы«История России. Всеобщая 

история» (6-9 классы), который изучается в объеме 2 часов в неделю. В связи с реализацией модуля «Введение в 



196 

Программа - 03 

Новейшую историю России» в курсе «История России» в 9 классе количество часов на изучение учебного предмета 

увеличено до 2,5 часов в неделю. За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

добавляется 0,5 часа на предмет «История».   

Обязательная предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Труд 

(технология)» (5-9 класс). Учебный предмет «Труд (технология)» представлен в объеме 2 часов в 

неделю в 5–7-х классах, 1 час в 8- 9-х классах. Название учебного предмета заменили на «Труд 

(технология)» на основании  приказа Министерства Просвещения Российской Федерации  

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства Просвещения Российской Федерации , 

касающиеся Федеральных образовательных программ начального общего образования , основного 

общего образования  и среднего общего образования» от 19.03.2024 № 171 

 
Учебный план для 5М  класса  на 2024 – 2025 учебный год составлен на основе Федерального учебного 

плана основного общего образования № 2 (для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, 6-дневная учебная неделя), утвержденного приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 

(с последующими изменениями) «Об утверждении Федеральной образовательной программы основного общего 

образования».  

В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) в углубленном и расширенном изучение отдельных предметов в 5М классе увеличено количество 

часов на: 

˗ изучение математики на 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 
˗ изучение предмета «Информатика»  1 час в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 
В соответствии с возможностями МАОУ «Образовательный центр № 11» и выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей), и с  целью формирования функциональной грамотности в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, включены учебные курсы: 

 

- математический практикум (1 час в неделю); 

- введение в физику (1 час в неделю) 
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Учебный план 5м класса с углубленным изучением предметов 

на 2024 -2029 учебный год  

(на основе варианта № 2 федерального учебного плана федеральной образовательной программы 

основного общего образования,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 г. № 370 (с последующими изменениями), шестидневная  учебная неделя) 

Предметная область Учебный 

предмет/курс 

Количество часов в неделю 

5м 6м 7м 8м 9м 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 0 0 0 

Алгебра 0 0 4 4 4 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 1 1 

Информатика 1 1 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2.5 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 3 3 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
Основы безопасности и 

защиты Родины 
0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 0 0 0 

Итого 29 31 33 34 34.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Введение в физику 1 1 0 0 0 

Математический практикум 1 1 1 1 0 

Практикум по решению физических задач 0 0 1 1 1 

Комплексный анализ текста 0 0 0 0 0.5 

Итого 2 2 2 2 1.5 

ИТОГО недельная нагрузка 31 33 35 36 36 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 1054 1122 1190 1224 1224 

.
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3.4. Календарный учебный график 

1  классы 5-дневная учебная неделя 

Месяцы 

Числа Кол-во дней 

Кол-во учебных 

дней, недель в 

четверти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Уче

бны

х 

Выхо

дных 

Кан

ику

л 

четве

рть 

дн

ей 

нед

ель 

сентябрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У   21 9 0 1 

четве

рть 

40 8 

октябрь У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В К К К К 19 8 4 

ноябрь К К К К У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В   19 7 4 2 

четве

рть 

40 8 

декабрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У У В К К 21 8 2 

январь К К К К К К К К У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У 17 6 8 

3 

четве

рть   

47 9,4 

февраль В В У У У У У В В У У У У У К К К К К К К К К У У У У У       15 4 9       

март В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В К К К К К К К   15 8 7       

апрель  У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У   22 8 0 4 

четве

рть 

35 7,0 

май В В В В У У У В В В В У У У У У В В У У У У У В В             13 12 0 

Учебный год  147 66 34 
Год 

16

2 

32,

4 

     
 

       
 

             
 

   
 

  
 

  
 2-4  классы 5-дневная учебная неделя 

Месяцы Числа Кол-во дней 

Кол-во учебных 

дней, недель в 

четверти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Уче

бны

х 

Выхо

дных 

Кан

ику

л 

четве

рть 

дн

ей 

нед

ель 

сентябрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У   21 9 0 1 

четве

рть 

40 8 

октябрь У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В К К К К 19 8 4 

ноябрь К К К К У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В   19 7 4 2 

четве

рть 

40 8 

декабрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У У В К К 21 8 2 

январь К К К К К К К К У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У 17 6 8 

3 

четве

рть   

52 
10,

4 

февраль В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У       20 8 0       

март В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В К К К К К К К   15 8 7       

апрель  У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У   22 8 0 4 

четве

рть 

35 7,0 

май В В В В У У У В В В В У У У У У В В У У У У У В В             13 12 0 

Учебный год  147 66 25 
Год 

16

7 

33,

4 

                                   
   

5, 6, 7, 8 классы 5-дневная учебная неделя 

Месяцы 

Числа Кол-во дней 

Кол-во учебных 

дней, недель в 

четверти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Уче

бны

х 

Выхо

дных 

Кан

ику

л 

четве

рть 

дн

ей 

нед

ель 

сентябрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У   21 9 0 

1 

четве

рть 

40 8 

октябрь У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В К К К К 19 8 4       
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ноябрь К К К К У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В   19 7 4 

2 

четве

рть 

40 8 

декабрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У У В К К 21 8 2 

1 

полуг

одие 

80 16 

январь К К К К К К К К У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У 17 6 8 

3 

четве

рть 

52 
10,

4 

февраль В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У       20 8 0       

март В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В К К К К К К К   15 8 7       

апрель  У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У   22 8 0 

4 

четве

рть 

35 7 

май В В В В У У У В В В В У У У У У В В У У У У У В В             13 12 0 

2 

полуг

одие 

87 
17,

4 

Учебный год 167 74 25 
Год 

16

7 

33,

4 

                                      5м, 10 классы 6-дневная учебная неделя 

Месяцы 

Числа Кол-во дней 

Кол-во учебных 

дней, недель в 

четверти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Уче

бны

х 

Выхо

дных 

Кан

ику

л 

четве

рть 

дн

ей 

нед

ель 

сентябрь В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У   25 5 0 1 

четве

рть 

48 
8,0

0 
октябрь У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К К К 23 4 4 

ноябрь К К К К У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У   23 3 4 
2 

четве

47 
7,8

3 



201 

Программа - 03 

рть 

декабрь В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К 24 5 2 

1 

полуг

одие 

95 
15,

83 

январь К К К К К К К К У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У 20 3 8 

3 

четве

рть 

63 
10,

50 
февраль У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У       24 4 0 

март У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К К К К К К   19 4 7 

апрель  У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У   26 4 0 4 

четве

рть 

41 
6,8

3 
май В В В В У У У В В В В У У У У У У В У У У У У У В             15 10 0 

                                

      

2 

полуг

одие 

10

4 

17,

33 

Учебный год 199 42 25 Год 

19

9 

33,

2 

                                      9 классы 6-дневная учебная неделя 

Месяцы 

Числа Кол-во дней 

Кол-во учебных 

дней, недель в 

четверти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Уче

бны

х 

Выхо

дных 

Кан

ику

л 

четве

рть 

дн

ей 

нед

ель 

сентябрь В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У   25 5 0 1 

четве

рть 

48 
8,0

0 
октябрь У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К К К 23 4 4 

ноябрь К К К К У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У   23 3 4 

2 

четве

рть 

47 
7,8

3 

декабрь В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К 24 5 2 
1 

полуг

95 
15,

83 
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одие 

январь К К К К К К К К У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У 20 3 8 

3 

четве

рть 

63 
10,

50 
февраль У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У       24 4 0 

март У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К К К К К К   19 4 7 

апрель  У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У   26 4 0 
4 

четве

рть 

41 
6,8

3 

май В В В В У У У В В В В У У У У У У В У У У У У У В 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 15 10 0 

                                

      

2 

полуг

одие 

10

4 

17,

33 

Учебный год 199 42 25 Год 

19

9 

33,

2 

                                      

                                      11 классы 6-дневная учебная неделя 

Месяцы 

Числа Кол-во дней 

Кол-во учебных 

дней, недель в 

четверти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Уче

бны

х 

Выхо

дных 

Кан

ику

л 

четве

рть 

дн

ей 

нед

ель 

сентябрь В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У   25 5 0 1 

четве

рть 

48 
8,0

0 
октябрь У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К К К 23 4 4 

ноябрь К К К К У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У   23 3 4 

2 

четве

рть 

47 
7,8

3 

декабрь В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К 24 5 2 

1 

полуг

одие 

95 
15,

83 
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январь К К К К К К К К У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У 20 3 8 

3 

четве

рть 

63 
10,

50 
февраль У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У       24 4 0 

март У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В К К К К К К К   19 4 7 

апрель  У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У У У У В У У У   26 4 0 
4 

четве

рть 

41 
6,8

3 

май В В В В У У У В В В В У У У У У У В У У У У У У В 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 15 10 0 

                                

      

2 

полуг

одие 

10

4 

17,

33 

Учебный год 199 42 25 Год 

19

9 

33,

2 

                                      

  

Числа       

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1       
   

июнь 9 кл 

ГИА 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

*   * 30 0 
   

июнь 11 кл 

ГИА 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

* 

Э

*   * 30 0 
   

июнь К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К   0 0 30 
   

июль К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 0 31 

   

август К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 0 31 

   

сентябрь 

2024 - май 

2025 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

п

/

а 

0 0 0 

   

                                                                      

   * Предполагаемые сроки государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов (реальные сроки - определяются федеральным органом исполнительной власти) 
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3.5. Характеристика условий реализации ООП 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «ОЦ №11 » укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Кадровые условия соответствуют требованиям и характеризуются 

следующими показателями: 

- 100 % укомплектованность образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования - 100% повышение квалификации по 
вопросам введения и реализации ФГОС ООО. 

В образовательном учреждении разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, на 

основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Описание кадровых условий образовательного учреждения 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. 
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Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 
ботнико
в в ОУ 

Требования к квалификации 

Директор Осуществляет руководство 
Образовательным  
учреждением в 
соответствии    с    законами    и 
иными 
нормативными 
правовыми      актами, уставом 
образовательного учреждения. 
Обеспечивает системную 
Образовательную (учебно-
воспитательную) и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и 
Дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Заместитель 
директора 

Организует          текущее и 
перспективное планирование -
2, Деятельности образовательно 
учреждения. Координирует 
работу преподавателей,    
воспитателей, друЗгаимх. 
педагогических   работников,    
а также разработку учебно- 
методической и иной 
документации, необходимой 
для 
деятельности образовательного 
учреждения. Обеспечивает 
использование и 
совершенствование 
методов организации 
образовательного     процесса и 
современных образовательных 
технологий.   Осуществляет  
контроль за качеством      
образовательно (учебно-
воспитательного) процесса. 

Зам по 

УВР 

Зам. по ВР 

- 
директора 
по 
рматизаци
и ОП- 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление    
персоналом»    и    стаж    работы 
на 
педагогических должностях  не  
менее   5   лет или высшее 
профессиональное образование и 
Дополнительное   
профессиональное   образование в 
области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Осуществляет контроль за 

Хозяйственным обслуживанием 

и Надлежащим состоянием 

Образовательного учреждения. 

Организует контроль за 

рациональным расходованием 

материалов и финансовых 

средств образовательного 

учреждения. Принимает меры 

по обеспечению Необходимых 

Зам. ктора 

по АХР -1 
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социально-бытовых условий 

для обучающихся, работников 

учреждения. 

Учитель 
 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
учетом их 
психолого-физиологических 
особенностей 
и специфики преподаваемого 
предмета, 
способствует формированию 
общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, 
используя 
разнообразные формы, приемы, 
методы и 
средства. 

45 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы 
 

Преподаватель - 
организатор 
основ 
безопасности и 
защиты Родины 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
учѐтом специфики курса ОБЗР 
и допризывной подготовки. 
Ведет учет военнообязанных, 
разрабатывает план 
гражданской обороны 
образовательного учреждения, 
участвует в обеспечении 
функционирования 
образовательного учреждения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

1 Высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и педагогики 
и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет 

Социальн
ый педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и 
по месту жительства 
обучающихся 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» 



207 

Программа - 03 

благополучия учащихся 
Педагогорганиза
тор 

Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, формированию 
общей культуры обучающихся 
(воспитанников, детей), 
расширению социальной сферы 
в их воспитании. Проводит 
учебные занятия, 
воспитательные и иные 
мероприятия, опираясь на 
достижения в области 
педагогической и 
психологической наук, а также 
современных информационных 
технологий и методик 
обучения. Организует работу 
детских клубов, кружков, 
секций и других любительских 
объединений, разнообразную 
индивидуальную и совместную 
деятельность обучающихся 
(воспитанников, детей) и 
взрослых. Руководит работой 
по одному из направлений 
деятельности образовательного 
учреждения 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей 
профилю работы без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Педагогбиблиот
екарь 

Организация работы 
библиотеки как 
образовательного, 
информационного и 
культурного учреждения. 
Обеспечение 
учебновоспитательного 
процесса и самообразования 
средствами библиотечного и 
информационнобиблиографиче
ского обслуживания учащихся, 
педагогов и других категорий 
читателей. Формирование у 
читателей навыков 
независимого библиотечного 
пользователя: обучение 
пользованию книгой и другими 
носителями информации, 
поиску, отбору и критической 
оценке информации. 
Обеспечивает доступ учащихся 
к информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 

1 Высшее профессиональное 
образование по специальности, 
соответствующей профилю 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, и 
стаж работы по специальности, 
соответствующей профилю 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, не 
менее 3 лет 
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компетентности учащихся 

 

Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми школой. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Департаментом 

образования Вологодской области на основании Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации на базе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» и других образовательных площадках; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
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создание и публикация методических материалов и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Показатели оценки качества деятельности, интенсивности и результатов 

работы педагогических работников определены в Положении об оплате и 

стимулировании труда работников муниципального автономного 

образовательного учреждения «Образовательный центр №11».  

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 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.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. Организация методической работы может 

планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим).  

При этом могут быть использованы мероприятия:  
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1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение итогов и 

обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. Образовательная организация укомплектована 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики возрастного 
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психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса;   

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают:   

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;   

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
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коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся:   

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

 психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадногодвижения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;   

 развитие экологической культуры;   

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;   

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;   

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки 

психологопедагогической компетентности участников образовательного 

процесса.  

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании образовательной организации на оказание 
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(выполнение) муниципальных услуг (работ) на территории муниципального 

образования "Город Череповец".  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая:   

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;   

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;   

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
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специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:   

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);   

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);   

 общеобразовательная организация.  
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
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Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций:   

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации 

образовательной программы основного общего образования;
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образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Учащиеся 5-11 классов обучаются в трехэтажном панельном здании по 

адресу ул. Ярославская, 34а общей площадью 6747 кв.м., прилегаемый участок 

земли -15551м.кв. 

В старшей школе 38 учебных кабинетов, а также столярная и слесарная 

мастерские, кабинет обслуживающего труда, кабинет компьютерного 

мониторинга на 35 посадочных мест, информационно-библиотечный центр (53.8 

кв.м.) с хранилищем книг (36,8 кв.м.), медиазалом (15,7кв.м.), столовая (275 

кв.м.), 2 спортивных зала (284/286 кв.м.), конференц-зал, актовый зал (246кв.м). 

Также имеются методический кабинет, кабинет для работы детских 

общественных объединений, кабинет Ученического совета Школы, 2 кабинета 

психолога, 2 кабинета логопеда, кабинет дефектолога, социального педагога, 

школьный исторический музей. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды 

в урочное время. Охвачено горячим питанием 97% обучающихся частично за 

счет областного бюджета, также дети имеют возможность получать горячее 

питание за счет родительских средств. Школьная столовая рассчитана на 250 

мест, питание учеников осуществляется по специально разработанному графику. 

В столовой функционирует установка для очистки воды. Работники столовой 

выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и 

пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-03 
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«Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при 

температуре (4+-/2 град. С°). Сотрудниками пищеблока соблюдаются правила 

личной гигиены, требования к санитарному состоянию и содержанию столовой. 

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с БУЗ ВО 

«Череповецкая детская городская поликлиника №1». В школе оборудован 

прививочный кабинет, в котором есть необходимое оборудование: холодильник 

для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для документов, 

ультрафиолетовая настенная лампа, облучатель-рециркулятор. В медицинском 

кабинете создан банк данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по 

данным медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают 

вакцинацию в течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, 

паратита, гриппа, гепатита В. 

Кабинеты социального педагога, психолога, учителя-логопеда 

представляют собой специально оборудованные отдельные помещения для 

проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной 

работы специалиста. 

В старшей школе создан информационно-библиотечный центр (ИБЦ), 

который включает в себя мини-кинозал, зону интеллектуальных игр, зону 

проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельности со 

свободной гибкой организацией пространства, зону «Территория свободного 

книгообмена». 

Для педагогов и обучающихся в пользовании имеется компьютер, МФУ, 

проектор. Читальный зал библиотеки имеет 30 посадочных мест. 

Технические средства обучения Технические средства обучения в школе 

включают различные устройства и носители учебной информации, которые 

помогают учителю обеспечивать учащихся учебной информацией, управлять 

процессами запоминания, применения и понимания знаний, а также 

контролировать результаты обучения. 
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Школа имеет необходимые технические средства обучения для реализации 

программ урочной и внеурочной деятельности: 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

100 % учебных кабинетов школы обеспечены автоматизированным 

рабочим местом учителя (АРМ) и мультивидеопроектором. Во всём здании 

школы функционирует высокоскоростной Интернет и Wi-fi. 

Школа имеет стандартный (базовый) пакет программного обеспечения и 

установку лицензионных программ. В целях компьютерной безопасности во 

всех кабинетах установлено антивирусное программное обеспечение (DrWeb и 

Касперский), отработана система регулярного их обновления, что позволило 

существенно снизить количество вирусных атак. 

 

В библиотеке создан школьный информационный центр (ШИЦ), 

оснащенный компьютерной техникой (3 компьютера, проектор, принтеры, 

сканер). 

В рамках реализации мероприятий по исключению доступа обучающихся 

школы к ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания 

Наименование технического средства обучения Количество 

Ноутбук 157 

Персональный компьютер 81 

Моноблок 6 

Принтер 20 

МФУ 80 

Мультимедийный проектор 71 

Телевизор 10 

Интерактивная доска 31 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 2 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком 2 

Документ-камера 8 

Цифровые лаборатории (химия, физика, биология), 

виртуальная    лаборатория    по    химии мобильный   

лабораторный   комплекс   для учебной практической и 

проектной деятельности по физике 

4 
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учащихся, разработана необходимая нормативная база по усилению контроля за 

соблюдением законодательства и нормативных актов по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта 

«Образование» на базе школы открыт детский технопарк «Кванториум». Это 

образовательная площадка с современными кабинетами физики, биологии, 

химии, а также робоквантум, биоквантум, зона коворкинга, зона проектной 

деятельности. Под технопарк в школе выделено более 500 кв.м, задействовано 7 

кабинетов  

Всего приобретено оборудования на сумму 21 167 514 руб. 19 коп:  

№ Наименование оборудования Поставлено в рамках контракта: 

1 Учебные цифровые лаборатории 5 видов цифровых лабораторий для школьников: 

- по химии- 4 шт. -по физике - 4 шт. 

- по физиологии - 1 шт. 

- по экологии - 5 шт. 

- учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и 

нейротехнологий- 15 шт. 

2 Учебное оборудование - базовый робототехнический набор - 8 шт. 

- набор  для  быстрого  прототипирования электронных 

устройств на основе одноплатного компьютера - 8 шт. 

- набор  для  быстрого  прототипирования электронных 

устройств на основе микроконтроллерной платформы со 

встроенным интерпретатором - 8 шт. 

- набор  для  быстрого  прототипирования электронных 

устройств на основе микроконтроллерной платформы - 8 шт. 

- автономный     робот     манипулятор     с колесами 

всенаправленного движения - 3 шт. 

- образовательный набор для изучения технологий связи и IoT - 2 

шт. 

- комплект полей и соревновательных элементов - 1 шт. 

- четырёхосевой    учебный    робот-    манипулятор с 

модульными сменными насадками - 1 шт. 

- комплект для изучения операционных систем реального 

времени и    систем управления автономных мобильных роботов - 1 

шт. 

- образовательный набор для изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и манипуляционных роботов - 4 шт. 

- образовательный набор по электронике, электромеханике и 

микропроцессорной технике - 6 шт. 

- образовательный набор по механике, мехатронике и 

робототехнике - 3 шт. 

- образовательный конструктор с комплектом датчиков - 8 шт. 

  

3 Учебное оборудование - лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D 

моделирования и промышленного дизайна - 3 шт. 

- многофункциональная    станция    для механической 

обработки и прототипирования - 3 шт. 
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4 Оборудования для школьного 

кванториума 

- тележка для зарядки и хранения ноутбуков - 2 шт. 

- флипчарт - 2 шт. 

- МФУ тип 2 с цветной печатью - 1 шт. 

- МФУ тип 1 с черно-белой печатью - 1 шт. 

- набор фрез - 1 шт. 

- пластик для 3д печати - 30 шт. 

- центрифуга - 1 шт. 

- источник питания лабораторный - 2 шт. 

 - рефрактометр - 1 шт. 

5 Ноутбуки, панель - ноутбук - 30 шт. 

- интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением - 1 шт. 

6 Оборудование для - спектрофотометр В-1100 (ТМ Эковью) - 1 шт. 

 измерения,    испытаний и - микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар.  2) с 

 навигации видеоокуляром - 14 шт. 

7 3 D -принтерыв - 3Д принтер профессиональный - 1 шт. 

- 3д принтер учебный - 3 шт. 

8 Лабораторные весы DA-124C Поставка лабораторных весов DA-124C - 1 шт. 

 

Цифровое и лабораторное оборудование имееет широкие возможностей по 

применению как для проведения лабораторных работ, так и для 

демонстрационного эксперимента. Кроме того, имеющееся 

оборудованиеобладает наибольшим потенциалом для организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Для организации учебной и внеурочной деятельности, для проведения 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности школа имеет 

большой и малый спортивные залы, тренажёрный зал, актовый зал, 

современный стадион и баскетбольно-волейбольную площадка. 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов 

УМК. 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 инфра-

структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 
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• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
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• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- 
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и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 



Особенности оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 
Формы контроля: 
• Устный ответ 
• Контрольный словарный диктант 
• Контрольный диктант 
• Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) 
• Сочинение 
• Изложение 
• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 
• Тестирование 
• Диагностическая работа 
1. Оценка устных ответов учащихся. 
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Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

русскому языку. Развѐрнутый 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. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определенное языковых 

понятий;  

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

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

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

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

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметки "5", "4", "3" могут ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

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

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного русского литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объѐм диктанта устанавливается:  

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса –  100-110 слов,  

для 7 – 110-120,  

для 8 – 120-150,  

для 9 – 150-170, 

для 10 – 170-200, 

для 11 – 170-250 слов. 
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При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.                                                                                       

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для 5 класса – 15-20,  

для 6 класса – 20-25,  

для 7 класса – 25-30,  

для 8 класса – 30-35,  

для 9 класса – 35-40, 

для 10 класса – 40-45, 

для 11 класса – 45-50. 

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.  

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 должны быть 

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

должно превышать  

в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм,  

в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм,  

в 7 классе  – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм,  

в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,  

в 9 классе  – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм,  

в 10 классе – 27 различных орфограмм и 20 пунктограмм,  

в 11 классе – 30 различных орфограмм и 25 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

предыдущих уроках). 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется 

объѐм текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

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

грамотности. При подсчѐте 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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
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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 роще; 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 (однокоренное) слово или его 

форму: вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

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

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

при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфогра-

фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические 

ошибки. 

Отметка "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 ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
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Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки 

за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка "5"  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта. 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями 

в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб. или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно 

правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в 

рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. 

Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 
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опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные 

окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 

орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они 

считаются за одну. 

 

3. Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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 слов,  

Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-11 классах 

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

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

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

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

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

грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность 

речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

О

ценка 

Содержание и речь Грамотность 

«

5» 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочѐт в содержании и 1-2 

Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
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речевых недочѐта. 

«

4» 

1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочѐтов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочѐтов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1   орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4  пунктуационные при 

отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«

3» 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочѐтов в 

содержании и 5 речевых недочѐтов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3    

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7  пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок. 

«

2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочѐтов в 

содержании и до 7 речевых недочѐтов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибки, 

или 6 орфографические и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9  

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

   Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

   При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

   Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

   При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл.     

   Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
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ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано 

удовлетворительно. 

 

4. Оценка обучающих работ. 

   Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

   При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» 

ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 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. 

   Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

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

оцениваться. 

   Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или 

близкого вида. 

 

5. Оценка тестов. 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 

 

№ 

п/п 

Степень выполнения заданий Отметка 

1 Выполнено 91 – 100 % предложенных заданий 5 

2 Выполнено 76 – 90 % предложенных заданий 4 

3 Выполнено 51 – 75 % предложенных заданий (больше ½ от 

всей работы)  

3 

4 Выполнено менее  50 % предложенных заданий 2 

5 Не приступил к выполнению задания 1 

 
 

Литература 

Нормы оценивания учебного предмета «Литература». 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

o Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

o Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

o Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

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

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

o Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

o Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

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 идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретиколитературными 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 

Объем сочинений должен быть примерно таким:  

в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы,  

в 6 классе—1,5—2,  

в 7 классе — 2—2,5,  

в 8 классе — 2,5—3,  

в 9 классе — 3—4. 
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

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

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

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. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

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 имеется 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 
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частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2»- менее 59%. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

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

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

воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением 

«читать знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и 

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

тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик 

воссоздает чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы 

психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

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

ученик исправляет сам, без подсказки, 

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

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3 -5 в зависимости от 

размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом 

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

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но 

не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, 

читает монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 
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3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или 

образная; лѐгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочѐтов: необоснованное повторение 

одного и того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, 

употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости 

слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3» ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

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, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 
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содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений 

для раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, 

наличие обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок  

Основные критерии оценки 
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  Иностранный язык   

Критерии оценивания письменных работ.  

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 

развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание 

проблематики произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 
 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 

фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

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

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

фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 

произведения. 

Критерии оценки письменных работ 

рии оценки речевого оформления письменных работ Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 - 2 речевых недочета. 

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

«4» В целом в работе допускается не более 3 - 4 речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

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. 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв - 1-2 страницы 

рецензия - 3-4 страницы 
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Виды 

работ 

Контрольные 

работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка 

«2» 

49% и менее 50% и менее 

Оценка 

«3» 

От 50% до 69% От 51% до 75% 

Оценка 

«4» 

От 70% до 90% От 76% до 90% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 91% до 100% 

 

         Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

1.Содержание (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).  

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы);  

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку);  

4.Грамматика(использование разнообразных  грамматических  конструкций  в  

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5.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).   

Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балл  Критерии оценки  

1.Содержание:   2.Организация 

работы   

3. Лексика  4. Грамматика  5.Орфография и 

пунктуация  
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«5»  

  

коммуникатив 

ная задача 

решена 

полностью.  

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы.  

лексика 
соответств 

ует 
поставленн 

ой задаче и 
требования 

м данного 

года 

обучения.  

использованы  

разнообразные  

грамматическ ие 

конструкции  

в соответствии  

с  

поставленной  

задачей и  

требованиям 
данного года 

обучения языку,  

грамматическ 

ие ошибки  

либо 
отсутствуют,  

либо не  

препятствуют 

решению 

коммуникати 

вной задачи.  

орфографическ 

ие ошибки  

отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или  

восклицательн 

ый знак, а  

также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых.  

«4»  коммуникатив 

ная  задача 

решена 

полностью.  

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы.  

лексика 

соответств 

ует 
поставленн 

ой задаче и 
требования 

м данного 

года 

обучения. 

Но имеются 

незначител 

ьные 

ошибки.  

использован

ы  

разнообразн

ые  

грамматичес
к ие 

конструкции  
в 

соответстви
и  

с  

поставленно

й  

задачей и  

требованиям
и данного 

года 
обучения 

языку,  

грамматичес

к 

ие ошибки  

незначитель

н 

незначительны 

е  

орфографическ 

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются  с 

заглавной буквы, в 

конце 

предложения стоит 

 точка, 

вопросительны 

й или  

восклицательн 

ый знак, а  

также соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 
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«3»  Коммуникатив 

ная  задача 

решена.  

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно  

поделен на 
абзацы, но 

формат 
высказывания 

соблюден.  

местами 

неадекватно

е 

употреблен 

ие лексики.  

имеются грубые 

грамматическ ие 

ошибки.  

незначительные  

орфографические 
ошибки, не  

всегда соблюдены 
правила пунктуации: 

не все предложения 
начинаются с 

заглавной  
буквы, в конце не 

всех предложений 

стоит точка, 

вопросительны 

й или  

восклицательн 

ый знак, а также не  

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых.  

«2»  Коммуникатив 

ная задача не 

решена.  

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства  

логической  

связи, не  

соблюден 

формат 
высказывания,  

текст не 

поделен на 

абзацы.  

большое 

количество 

лексически 

х ошибок  

большое 

количество 

грамматическ их 

ошибок.  

значительные 

орфографическ ие 
ошибки, не 

соблюдены правила 
пунктуации: не все 

предложения 
начинаются с 

заглавной  
буквы, в конце не 

всех  

предложений стоит 

точка, вопросительны 

й или  

восклицательн 

ый знак, а также не  

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) Устные ответы 

оцениваются по пяти критериям:  

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости).  

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 

ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее 

в случае сбоя: переспрос, уточнение);  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку);  
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4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях).  

 Критерии оценки овладения чтением.  

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  

чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.  

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оцен

ка  

Критерии  Скорость чтения  

«5»  Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным 

языком.   

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке.  

«4»  Понять  основное содержание 

оригинального текста,  выделить 

основную мысль, определить отдельные 

факты. Недостаточно развита языковая 

догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов.  

Темп чтения более замедленен, чем 

на родном языке.  

«3»  Не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка.  

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке.  

«2»  Текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую 

лексику.  

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оцен 

ка  

Критерии  
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«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ).  

«4»  Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

«3»  Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки.  

«2»  Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре.  
   

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оцен ка  Критерии  

«5»  Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

«4»  При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации.  

«3»  если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации.  

«2»  ученик практически не ориентируется в тексте.  

 БИОЛОГИЯ 

При выставлении оценки необходимо учитывать:  

• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов;  

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;   

• самостоятельность ответа;   

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  

Высокий уровень - отметка «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины;  для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Повышенный уровень - отметка «4»:  

раскрыто основное содержание материала;  

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; ответ самостоятельный;  

определения понятий неполные,  допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

Базовый уровень- отметка «3»:  

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно;  



158 

 
 

определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении;  

допущены ошибки и недостаточно в использовании научной терминологии, 

определении понятий.  

Пониженный уровень- отметка «2»:  

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты.  

Учитель должен учитывать: самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

последовательность в выполнении работы по закладке опыта;  

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из 

опыта.  

Высокий уровень- отметка «5»:  

правильно определена цель опыта;  

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта, научно грамотно, логично описаны наблюдения и 

сформулированы выводы из опыта.  

Повышенный уровень- отметка «4»  

 правильно определена цель опыта;  

самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта;  

при закладке опыта допускается 1 – 2ошибки;  

в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные.  

Базовый уровень - отметка «3»:  

правильно определена цель опыта;  

подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя;  

допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

Пониженный уровень-отметка «2»   

не определена самостоятельно цель опыта; 

не подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки при 

закладке и оформлении опыта.  

Низкий уровень- отметка «1»   

Полное неумение заложить и оформить опыт.  

 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: правильность проведения наблюдений по заданию; 

умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) логичность и 

научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах.  

Высокий уровень - отметка «5»:  

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены существенные 

признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдений и выводы.  
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Повышенный уровень- отметка «4»:  

правильно по заданию учителя проведено наблюдение;  

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса названы 

второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов) 

Базовый уровень - отметка «3»:  

допущены неточности и1 – 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; пи выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые; допущены ошибки (1 - 2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Пониженный уровень-отметка «2»:  

Допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

Допущены ошибки (3 -4) в оформлении наблюдений и выводов.  

Низкий уровень- отметка «1»:  

не владеет умениями проводить наблюдение.  

  

Оценка за проверочные тесты  

Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, 

понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даѐт разъяснения, как необходимо 

отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям 

необходимо выполнить тест, тип шкалы оценивания.  

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах:  

«2» - менее 50%   

«3» - 51%-75%    

«4» - 76%-90%   

«5» - 91%-100%   

 

 МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание 

сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. 

При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не 

допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с 

дополнительной литературой (учебником, компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь решает задачи по 

известному алгоритму, проявляет способность к самостоятельным выводам. Допускает 

вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает 

самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные 

задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. Допускает много 

вычислительных ошибок. 

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. Не может выполнить ни одного практического задания с применением данной 

теории. 



160 

 
 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик присутствовал на занятиях, смотрел, 

списывал с доски, не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

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 не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 
 

Информатика   
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  

Основными формами проверки предметных достижений учащихся по 

информатике и ИКТ являются устный опрос, письменные работы, тестирование, 

практическая работа с использованием компьютера.  

Шкала оценивания тестовых заданий по информатике:  

«5» - 91-100% правильных ответов на вопросы; 

 «4» - 76-90% правильных ответов на вопросы; 

 «3» - 51-75% правильных ответов на вопросы; 

 «2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Оценивание устных ответов по информатике: 

 - отметка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

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

 - продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

- отметка «,4» выставляется если ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика;  
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- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

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

 - отметка «3» выставляется, если: 

 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

- отметка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала,  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Оценивание письменной работы по информатике  

Отметка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- при решении задач все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ;  

Отметка "4" ставится в следующем случае: -работа выполнена полностью или не 

менее чем на 70 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные 

ошибки: правильно записаны исходные формулы; ответ приведен в другихединицах 

измерения;  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах в решении задач; 

 - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 40% от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты; 

 - учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей;  
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-умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и 

сложных количественных задач, требующих преобразования формул.  

Отметка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 40% отобщего 

объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

 - в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала);  

- отметка «4» ставится, если: 

 - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

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

блок-схем или тексте программы;  

- отметка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок- схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; 

 - отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Нормы оценивания предметных достижений учащихся в ходе выполнения 

практической работы по информатике 

Отметка «5» ставится, если: 

 - учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач с использованием 

компьютера;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

- отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с использованием компьютера в рамках поставленной задачи; 

 - правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%); - работа выполнена 

полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной 

задачи.  

- отметка «3» ставится, если:  
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- работа выполнена не полностью (выполнено более 40% работы, но менее 70 %) , 

но учащийся владеет основными навыками работы с использованием компьютера, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

 - отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы с использованием компьютера 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Перечень ошибок  

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приѐмов составления алгоритмов.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ 

решения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения,  неверное применение операторов в программах, их незнание.   

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.  

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить еѐ, 

получить результаты и объяснить их.  

6. Небрежное отношение к компьютеру.  

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере.  

Негрубые ошибки  

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера.  

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.  

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

 Недочѐты  

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений 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, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки.  

Физика  

 
Оценка письменных амостоятельных и контрольных работ 

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

одного недочета.  

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов.  

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

работы или допустил:  

а) не более двух грубых ошибок,  
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б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.  

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

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях.  

Оценка устных ответов  

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

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

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;  

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

в)технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений;  

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 

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

при изучении других смежных предметов;  

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;  

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся:  

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;  

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории,  

в) отвечает неполно на вопросы учителя  упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте,  

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:  
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а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов,  

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,  

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

помощи учителя.  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

Оценка лабораторных и практических работ 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

б)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно выполнил анализ погрешностей;  

д) соблюдал требования безопасности труда.  

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не  полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки:  

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения,  

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы,  

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3».  

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами  

Грубыми считаются следующие ошибки:  
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• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 

измерения;  

• незнание наименований единиц измерения,  

• неумение выделить в ответе главное,  

• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений,  

• неумение делать выводы и обобщения,  

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы,  

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов,  

• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике,  

• нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, небрежное 

отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

• 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, условий работы 

измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета),  

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 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 

в общем виде.  

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

При оценивании учитываются:  

• сложность материала;   

• самостоятельность и творческий характер применения знаний;   

• уровень приобретѐнных знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, 

требуемым государственной и школьной программами обучения;   

• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания;  аккуратность выполнения письменных 

работ;   

• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;   

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание 

знаний, умений и навыков по какой-либо целостной части учебного материала.  

При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется:   

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету,   

• за устный ответ на обобщающем уроке,   

• за устные индивидуальные ответы на уроке,   

• за исправление ответов учащихся,   

• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 

наглядные материалы),   
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• за работу с историческими источниками и их анализ,   

• за выполнение домашней работы,   

• за работу в группах по какой-либо теме,  

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы,   

• за ролевую игру или викторину,   

• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме.   

 При оценивании письменных работ отметка выставляется за:   

• письменные ответы,   

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта,   

• исторический диктант,   

• сочинение по определѐнной теме (50-200 слов),   

• тестовую работу,   

• проектную деятельность,   

• работу в контурных картах,   

• практические и самостоятельные работы,   

• за письменный реферат.  

  

Критерии оценивания по истории и обществознанию - устный ответ.   

Отметка «5» выставляется, если учащийся:   

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, 

 полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2. Умеет:   

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала;   

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, 

фактами;   

- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы;  

- устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний) 

 и внутрипредметные связи;   

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии;   

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  - применять приобретѐнные знания.   

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить.  Отметка «4» 

выставляется, если учащийся:   

1. Демонстрирует знания изученного программного материала.   

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях.  

3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при помощи учителя.   

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.   

5. Умеет:  

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;   



168 

 
 

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи;   

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочѐты.   

Отметка «3» выставляется, если учащийся:   

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.   

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

даѐт недостаточно четкие.   

4. Испытывает затруднения в применении знаний.   

5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.  

 Отметка «2» выставляется, если учащийся:   

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные 

фрагменты текста.   

2. Не умеет делать выводы и обобщать.   

3. Не умеет применять приобретѐнные знания.   

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.   

Отметка «1» выставляется, если учащийся:   

1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала.  2. Не 

может ответить ни на один из поставленных вопросов.   

  

Критерии оценивания письменных работ по истории и обществознанию.   

Письменные ответы и планы.   

Отметка «5» выставляется, если:   

- работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности,  - 

учащиеся работают самостоятельно,  

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, - 

применяют на практике приобретѐнные знания, умение и навыки.  

 Отметка «4» выставляется, если:   

- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объѐме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Допускаются 1-2 ошибки. Учащиеся показывают знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.   

Отметка «3» выставляется, если:   

- работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе.  

Отметка «2» выставляется, если:   

- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не 

демонстрируют знания теоретического материала и необходимых умений.   

Отметка «1» выставляется, если:   

- учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще.  

Оценивание тестовых работ 

Отметка  Объѐм выполненной работы (в %)  
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5  91-100%  

4  76-90%  

3  51- 75%  

2  Менее 50%  

1  0-5% (не приступил к выполнению) 

  

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по истории и 

обществознанию. 

Отметка «5».   

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 

работ информационные источники, демонстрируют необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

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

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.  

Отметка «4».   
Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Учащиеся 

демонстрируют знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы.   

Отметка «3».   

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено 

больше времени, отведѐнного на выполнение данной работы (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического материла, но 

испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами.   

Отметка «2».   

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.  

Отметка «1».   
Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны.   
  

Критерии оценивания исторических диктантов.  

 

Отметка  Количество ошибок  

5  ошибки отсутствуют  

4  1-2 ошибки  

3  3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов  

2  6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов  

1  до 15% правильных ответов или задание не выполнено 

(может быть не сдано)  

  

Критерии оценивания сочинений (эссе) 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы:   



170 

 
 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.   

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.   

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт.   

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.   

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

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

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт.  

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.   

Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте 

задания. Формы дополнительного оценивания.  
 

ГЕОГРАФИЯ  

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на 

карте, работа в контурной карте.  

При устном ответе отметка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно 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;   

 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 
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графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

 Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.   

 Отличное знание географической номенклатуры.  

Отметка «4» ставится, если ученик:   

 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; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

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

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

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 Ответ самостоятельный; 

 Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 

 Знание карты и умение ей пользоваться; 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;   

 Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;   

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;   

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;   

 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;   
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 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, значимые в этом тексте;   

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.   

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;   

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;   

 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.   

 Значительные ошибки в знании географической номенклатуры.   

Отметка «2» ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 Не делает выводов и обобщений.   

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

поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

 Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 Не знание географической номенклатуры.   

Отметка «1» ставится, если ученик:   

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;   

Полностью не усвоил материал.  

Оценка качества выполнения практических работ 

Отметка «5»   

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учит Отметка «4»   

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). Использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы.  

Отметка «3»   

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

владеют теоретическим материалом, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами  
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Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

Отметка «1» выставляется в том случае, если задание не выполнено.   
  

Требования к работе в контурных картах: каждую контурную карту подписывают. В правом 

верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс.  

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы.   

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов 

и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой.  

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра.   

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия.   

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель 

принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более 

низкой отметки.   

Критерии оценки контурных карт.  

 Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта 

сдана на проверку своевременно.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двухтрѐх объектов.   

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты.  

 Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно.  

Отметка «1» выставляется в том случае, если работа не выполнена  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе.  

Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

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

1. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

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

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

2. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

3. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 
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предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации)  

4. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

5. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).  

Критерии выставления оценки за тестовую работу: 

Оценка «5» - выполнено 91-100% объема задания; 

Оценка «4» - выполнено 76-90% объема задания; 

Оценка «3» - выполнено 51-75% объема задания; 

Оценка «2» - выполнено 50% или менее объема задания; 

Оценка «1» - не приступал к выполнению предложенных учителем заданий; не представил 

работу учителю.  
 

 ХИМИЯ  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Общим критерием выставления оценки за выполненную работу (в том числе за 

тестовую работу) является: 

Оценка «5» - выполнено 91-100% объема задания; 

Оценка «4» - выполнено 76-90% объема задания; 

Оценка «3» - выполнено 51-75% объема задания; 

Оценка «2» - выполнено 50% или менее объема задания; 

Оценка «1» - не приступал к выполнению предложенных учителем заданий; не 

представил работу учителю.  

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 

его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•  осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п.  или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценка теоретических знаний (усный ответ) 

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  
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ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен  в  

определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

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

несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или  

допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  исправить  при  наводящих 

вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.   

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с 

веществами и оборудованием; проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  

чистота  рабочего  места  и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  

работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом 

эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в  

ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники 

безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которая  исправляется  по  

требованию учителя.  

Отметка «2»:  

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в 

оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  

веществами  и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах.  

Отметка «3»:  

план решения составлен правильно; правильно  осуществлен  подбор  химических  реактивов  и  

оборудования,  но  допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:   

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

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

Оценка умений решать расчетные задачи 
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Отметка «5»:  

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

Отметка «4»:  

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

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Отметка «2»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

Отметка «1»: работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима 
 

МУЗЫКА  

Формы контроля: исполнение песни, устного ответа на содержания прослушанного 

музыкального произведения, средствами его музыкальной выразительности; проект. В работе 

на уроках музыки используется качественная оценка и традиционная количественная.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности:  

1. Слушание музыки.  

2. Освоение и систематизация знаний.  

3. Вокально-хоровая работа.  

4. Творческая деятельность.  

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу.  

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественнонаучного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. 

В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, 

определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений.  

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития, и успехи каждого отдельного ученика.  

4.Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,  

изложение материала.  
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Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка»  

(с учетом видов деятельности и программных требований)  

1. Слушание музыки  

Параметры  
Критерии  

«3»  «4»  «5»  

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  

в диалоге  

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет 

интереса к музыке.  

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый 

интерес  

Любит, понимает 

музыку. Внимателен 

и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений.  

Распознавание 

музыкальных 

жанров,  

Суждения о 

музыке 

односложны.  

Восприятие 

музыкального 

образа  

Восприятие 

музыкального 

образа  

средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм   

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм, выполнены 

с  

помощью 

учителя  

  

  

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм выполнены  

самостоятельно, 

но с 1-2 

наводящими 

вопросами   

на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано.  

   

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная)  

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора 

или названия  

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения   

80-60%  

правильных  

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра  

100-90%  

правильных  

ответов на 

музыкальной 

викторине.  

Правильное и 

полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра  

  

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке  
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Параметры  
Критерии  

«3»  «4»  «5»  

Знание музыкальной 

литературы  

Учащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, 

только при 

помощи учителя 

Учащийся знает 

основной 

материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо знает 
основной материал, 

ознакомился с 
дополнительной 

литературой по 
проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы 

Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты  

Задание выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены 

ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено  

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на 

качество 

  

3. Вокально-хоровая работа  

Параметры  
Критерии  певческого развития 

«3»  «4»  «5»  

Исполнение 

вокального 

номера   

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование 

по всему 

диапазону  

Интонационноритмически и 

дикционно точное исполнение 

вокального номера  

Художественное 

исполнение 

вокального номера  

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах  

    Художественное 

исполнение 

вокального номера на 

концерте  

  

4. Творческая деятельность  

Параметры  
Критерии    

«3»  «4»  «5»  

Самостоятель-ность 

и основательность 

подхода к 

выполнению проекта  

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Представлен проект 

из интернета   

 Задание выполнено   

на 60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки.  

Представлен проект 

из интернета с 

дополнениями  

Работа выполнена на 

90-100% без ошибок. 

Проект разработан 

самостоятельно   или в 

творческой группе    
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 Представление 

проекта  

Допущены 

незначительные 

ошибки  

Неподготовленност

ь при представления 

проекта  

Оригинальность, 
уверенность  

представления проекта   

На уроках используются разные формы контроля:  

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 

выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с 

разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради  

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения  

учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной 

цели обучения.   

   

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка»  

Оценка «5» ставится:  

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине;  

 не менее 8 правильных ответов в тесте;  

 художественное исполнение вокального номера;  

Оценка «4» ставится:  

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине;  

 5-7 правильных ответов в тесте;  

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится:  

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине;  

 не более 4 правильных ответов в тесте;  

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера.  

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является 

активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно  

могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с 

определѐнным минимум требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, только тогда 

они смогут   самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.   

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность 

учащихся, поиск  и выбор  вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, 

метапредметных, личностных результатов на уроках музыки.  

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями 

музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в 

образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объѐма 

историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и 

музыкальнотеоретических (жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   и т. д.) 

знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального текста.  

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать 

еѐ в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные 

возможности еѐ решения, организовывать совместную учебную деятельность, работать в 

команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ.   

  Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального 

языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный 

объѐм музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за 

собственной деятельностью.  
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Данная система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что 

позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности.   

продолжить искать новые подходы и критерии   оценивания на уроке музыки, которые помогут  

учащимся выйти на новый уровень.  

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

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 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:  
Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ.   

Раскрытие темы:  

• осмысление темы и достижение образной точности;  

• импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

• оригинальность замысла.  

Композиция  

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; органичность и 

целостность композиционного решения.  

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.  

Цветовое решение   
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• знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия;  

• умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.  

Техника исполнения   

• умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, 

линия, пятно, цвет, тон, фактура;  

• владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;  

• использование современных материалов;  наличие культуры исполнительского мастерства.  

Контроль за выполнением 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.  
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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 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 91% - 100%;  

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 76% - 90%;  

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 51% - 75%;  

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 50%.  

  

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  
  

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)  

Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, 

практическая работа  
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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.   

3) имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 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; 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,   

4) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

по требованию учителя схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.   

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; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

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

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

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

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

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.   

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 2. не 

делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся Оценка«5» 
- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;  

Оценка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

Оценка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  

Оценка«2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, 

при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и 

имеет незавершенный вид.  

Критерии и нормы оценивания Творческого проекта 

 Оценка (5) ставится, если учащийся:  

- творчески планирует выполнения работ;  

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

- правильно и аккуратно выполняет задание;  

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими  

средствами.  

Оценка (4) ставится, если учащийся:  

- правильно планирует выполнение работ;  

- самостоятельно использует знания программного материала; 

-  в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой.  

Оценка (3) ставится, если учащийся:  

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  
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- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.  

Оценка (2) ставится, если учащийся:  

- не может правильно спланировать выполнение работы;  

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратность;  

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Текущие оценки  выставляются за выявленные знания по  содержанию программы  и знаний в 

области физической культуры  и здорового образа жизни, уровень  овладения двигательными 

умениями и навыками, уровень владения способами и умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность  

Знания  

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности.  

За ответ, если в нем  

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки.  

  

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации  и 

умения использовать 

знания на практике   

За непонимание и 

незнание материала 

программы.  

  

Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), 

тестирование  

Техника владения двигательными умениями и навыками  

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  



186 

 
 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

Ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определиться 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив  

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок  

Двигательное 

действие в 

основном  

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях  

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уроня физической подготовленности  учащихся 5 – 9 классов 
 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Класс Уровень 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

 

1 

 

Скоростные 

 

Бег 30 м, с 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1 

5.5 

5.4 

5.3 

5.1 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.2 

6.3 

6.1 

6.0 

6.1 

5.8 

5.9 

5.7 

5.6 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

 

2 

 

Координацион-

ные 

 

Челночный 

бег 

310 м. с  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

9.7 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.1 

8.8 

8.8 

8.5 

8.2 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 

10.0 

10.0 

9.9 

9.7 

9.5 

9.4 

9.3 

9.2 

9.0 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

 

3 

 

Скоростно - 

 

Прыжки в 

5 класс 

6 класс 

140 

145 

170 

175 

195 

200 

130 

135 

160 

165 

185 

190 
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силовые дли-ну с 

места, см 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

150 

160 

175 

180 

185 

195 

205 

210 

220 

140 

145 

155 

170 

170 

175 

200 

200 

205 

 

4 

 

Выносливость 

 

6 – минутный 

бег, метр. 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1050 

1150 

1200 

1250 

1300 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1000 

1050 

1100 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

 

5 

 

Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

2 

2 

2 

3 

4 

7 

7 

6 

8 

9 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

9 

10 

11 

13 

13 

15 

16 

18 

20 

20 

 

6 

 

Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

пе-рекладине 

из виса 

(мальчи-ки), 

кол раз 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

6 

7 

8 

9 

10 

   

Подтягивание 

на низкой 

пере-кладине 

из ви-са лѐжа 

(девоч-ки), 

кол раз 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

   4 

4 

5 

5 

5 

12 

13 

14 

14 

13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

Оценка устных ответов учащихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

конкретизировал примерами, подводил новые объекты и явления под общие понятия, объяснил 

их особенности;  

• показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  

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

• продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,  

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

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

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;  

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  
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• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны выводы, 

ошибки не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.   

 

 

 

 

 

3.4.9. Методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 
1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. 

Пособие для учителей и руководителей школы. – М.: Центр педагогического образования, 2009  

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2009  

3. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. Учебное пособие. - М.: 

Центр педагогического образования, 2009  

4. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и структура учебной 

деятельности в контексте современной методологии. Монография. – М.: ACADEMIA АПК и 

ППРО, 2009 

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…»/ 

Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2009 

 6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности в 

образовательной системе «Школа 2000…». – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009  

7. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при освоении дидактической 

системы деятельностного метода «Школа 2000…». Методическое пособие. – М.: ACADEMIA 

АПК и ППРО, 2010  

8. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол разным учебным 

предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010  

9. Заир-Бек, Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011  

10. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011 

 11. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2009  
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13. Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении. 

Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 14. Порошинская Л.Г., 
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Приложение  

Примерный алгоритм представления опыта работы  

в рамках методической темы по самообразованию 

 
 «Педагог лишь до тех пор способен на самом 

 деле воспитывать и образовывать, пока сам  

работает над своим собственным  

воспитанием и образованием» 

 А. Дистервег 

 

Самообразование - это целенаправленная работа педагога по расширению и 

углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению 

новых профессиональных умений и навыков в свете современных требований педагогической и 

психологической наук.  

1. Приступая к работе по профессиональному самосовершенствованию педагог должен 

иметь данные анализа своей работы за определенный период и его объективную оценку. 

Начните изучение своего опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с одной 

проблемой, это даст отправную точку к представлению вашего опыта. Чем конкретнее 

проблема, тем легче она решается. Проблема, лежащая в основе педагогического опыта, должна 

быть актуальной и практически значимой.  
Чтобы выйти на проблему необходимо выделить противоречия, которые побудили 

пересмотреть свои взгляды на преподавание предмета. Для этого стоит проанализировать, 

какие сегодня требования предъявляет государство, общество, родители к системе образования 

в целом и к ученику, воспитаннику в частности, к качеству и результатам обучения, к 

организации у/в процесса, к современному уроку и т.д. и соотнести это с реально 

существующей ситуацией. 

2. Очень важно продумать название методической темы по самообразованию, так как 

оно задает рамки работы, корректно и четко еѐ сформулировать. Помните, тема отражает 

проблему, решаемую педагогом, а также объект и предмет, на которые направлена 

деятельность, организованная в опыте. Объектом, как правило, являются школьники 

(обучающиеся, воспитанники), а предметом то, что у них формируется, развивается, 

воспитывается в процессе реализации данного опыта.  

Темы для самообразования могут подбираться с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства каждого педагога. Они всегда связаны с прогнозируемым 

результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение качественно новых 

результатов работы.  

Как правило, методическую тему по самообразованию выбирают на основе либо 

выявленных в ходе педагогической деятельности затруднений, противоречий (проблем), либо 

данная тема является предметом особого интереса педагога. 

3. Осуществите процесс целеполагания. Помните: цель – это предполагаемый результат 

(к чему же я стремлюсь), цель должна быть выполнимой, реалистичной. Задачи исходят из цели, 

они «помогают» достичь запланированного результата.  

4.Поставленные задачи должны найти отражение в этапах работы над методической 

темой, включающие в себя основные виды деятельности и мероприятия. Самообразование 

педагога многогранно и многопланово. Основными направлениями саморазвития могут быть:  
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- изучение информационных источников по теме самообразования; 

- участие в разработке программно- методического обеспечения образовательного 

процесса; 

-  разработка КИМ для оценки образовательных результатов; 

- создание банка дидактических материалов; 

- разработка технологических / маршрутных листов; 

- организация внеурочной деятельности; 

- организация проектно-исследовательской деятельности; 

- участие в методической работе в образовательном учреждении (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, педагогические советы, методические недели, педагогические чтения и 

т.д.) 

-участие в работе городского методического объединения, творческих групп и 

предметно-методических комиссий; 

- очная курсовая подготовка;  

-дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, вебинары;  

-очные и дистанционные конкурсы педагогического мастерства;  

-посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, 

содержания обучения, методов преподавания;  

-теоретическая разработка и практическая апробацию разных форм уроков, внеклассных 

мероприятий и учебных материалов.  

-сетевые педагогические сообщества и др. 

Возможно табличное представление материала: 

Учебный 

год 

Планируемый результат Достигнутый результат 

   

   

5.Дайте краткий анализ литературных данных, которые вы изучили в процессе работы 

над данной методической темой. 

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них, и 

ваша работа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования вы 

опираетесь, кто из учѐных, ведущих практиков в поисках более успешного обучения и 

воспитания детей, был вашим предшественником. Всѐ это подчеркнѐт вашу компетентность в 

данном вопросе. 

6.Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической 

деятельности, покажите технологичность образовательного процесса. Для этого используют 

формулу: цель (для чего?) - содержание (что?) - методы, средства (как?) - результат (какой?). 

Педагогическая технология – это мастерство и искусство преподавания. 

Продемонстрируйте то, как на практике в работе с детьми реализуете поставленные задачи для 

достижения определенной цели.  

Постарайтесь проанализировать то, что вам удалось сделать в рамках работы над 

методической темой и что именно дало положительный результат. В опыте следует отразить, 

зафиксировать оригинальные приемы, методы, средства обучения, творческие находки, которые 

вы используете в своей практической деятельности. 

Попробуйте в этом разделе, кроме описания используемых методов, форм, способов, 

технологий выделить факторы успешности, которые содержатся в системе вашей работы. 

Например: 

• постановка целей (задач) обучения, воспитания; 

• формирование у учащихся положительной мотивации, создание комфортных 

условий обучения; 

• применение эффективной методики объяснения (закрепления, отработки и т.д.) 

нового материала, контроля знаний учащихся и т. д.; 

• методы, приемы, формы, средства системы вашей педагогической деятельности; 
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• педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе; 

•  специально подобранный дидактический материал для контрольно- оценочной 

деятельности и т. д. 

7. Проанализируйте результаты работы в рамках методической темы с точки зрения 

их соответствия целям деятельности. Анализировать результаты целесообразней по специально 

отобранным критериям и показателям. После того как определены критерии и показатели для 

оценки результатов, подбирается диагностический инструментарий, т.е. описываются методы 

оценки – это способы сбора данных о результатах, полученных в ходе реализации данного 

педагогического опыта, которые позволят определить, в какой степени достигнут тот или иной 

результат. Самым распространенным методом является анкетирование целевой группы до и 

после применения опыта. Можно предложить самостоятельно разработанный диагностический 

инструментарий для оценки результативности своего опыта. 

Оцените качество результатов вшей деятельности (какие из поставленных целей 

достигаются и в чем конкретно это выразилось; результаты успеваемости и качества обучения,  

участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, результаты экзаменов, выбор предмета для 

сдачи экзамена по выбору; удовлетворенность обучающихся организацией учебного процесса, 

повышение уровня и характера мотивации; данные, свидетельствующие о развитии учащихся, 

результаты личных исследований и т.д.).  

8.Обобщите самоанализ, отметив сильные и слабые стороны вашей деятельности, а 

также возможности ее совершенствования. Укажите, что вас тревожит и препятствует более 

качественной работе. 

Отметьте средства, возможности (ресурсы) для создания оптимальных условий 

педагогической деятельности, определите дальнейшие перспективы работы. 

 

Приложение 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОБЩЕНИЮ И ОПИСАНИЮ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Формула обобщения опыта: 

Цель (для чего?) - содержание (что?) - методы, средства (как?) - результат (какой?) 

Алгоритм описания опыта (методика А. Капитанской)  
1. Сформулируйте, какие цели и задачи обучения, воспитания Вы решаете в своей педагогической 

деятельности. 

2. Выделите (сформулируйте) основные противоречия, решаемые в Вашем опыте, и определите пути их 

Требования:
• Логическая завершѐнность
• Информативность
• Точность трактовки педагогических понятий
• Научность описываемых категорий

Стабильные положительные результаты

система деятельности учителя:
-система учебной работы,
-система воспитательной работы,
-система работы с родителями,
-система методической работы

Обобщению и описанию педагогического
опыта подлежит

отдельные компоненты
у/в процесса:

- содержание материала,
- методы, 
- средства,
- формы,
- технологии

Показать
личный вклад
в разработку!
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решения (проблема). 

3. Выделите ведущую идею (идеи) своего опыта, если возможно, разделите на составные части и 

выстройте их в иерархической последовательности. 

4. Приведите теоретические (научные) источники обоснования Вашего опыта. 

5. Опишите факторы успешности  в системе Вашей работы?  

7. Проанализируйте результаты Вашей педагогической деятельности, соотнесите их с целями и 

задачами. 

8. Опишите трудоемкость осуществления на практике Ваших идей (для учителя и учащихся), 

возможность и условия применения вашего опыта другими. 

9. Отредактируйте текст, удалив из него малоэффективные рассуждения, повторы, сократив громоздкие 

словосочетания, обратив внимание на соответствие основной идее, принципам его реализации, 

содержанию и технологичности изложения. 

 

Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 
Материалы должны быть представлены конкурсантами в машинописном варианте (общий объем 

работы с приложениями не должен превышать 25 машинописных листов: гарнитура Times, кегль 13, 

интервал 1,5). 

Содержание работы: 

1. Введение (до 2-х страниц). Введение должно содержать обоснование актуальности опыта, его 

практической значимости, ведущую педагогическую идею опыта, ее составные части. 

2. Теоретическая база опыта (3-5 страниц). В теоретическом обосновании должна быть ссылка на  

научные исследования,   концепции или теории, которые используются автором. 

3. Реализация педагогических идей в  практической деятельности (5-7 страниц). 

4. Результативность педагогической деятельности (позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся, позитивные результаты  внеклассной  и внеурочной деятельности учащихся, рост 

мотивации к изучению предмета и другое) (до 4-х страниц). 

5. Заключение - подведение итогов в сжатом и систематизированном виде, основные итоги (как 

теоретической, так и практической части). Изложение основных результатов и выводов (1-2 страницы). 

6. Список используемой литературы. 

7. Приложения: грамоты, дипломы (в  виде коллажа), авторские публикации, инновационные проекты. 

 

Практические рекомендации 

 1. Начните обобщение опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с одной проблемой, это 

даст отправную точку к построению всей концепции. Чем конкретнее проблема, тем легче она решается. 

Проблема, лежащая в основе педагогического опыта, должна быть актуальной, практически значимой, 

по решению этой проблемы у педагога должен быть позитивный опыт. 

     2. Очень важно продумать название темы, так как оно задает рамки работы, корректно и четко еѐ 

сформулировать. Помните, тема отражает проблему, решаемую автором, а также объект и предмет, на 

которые направлена деятельность, организованная в опыте. Объектом, как правило, являются школьники 

(обучающиеся, воспитанники), а предметом то, что у них формируется, развивается, воспитывается в 

процессе реализации данного опыта.  

3.Помните: цель – это предполагаемый результат (к чему же я стремлюсь, работая по 

определенному замыслу), то есть цель должна быть выполнимой, реалистичной. Задачи исходят из цели, 

они как бы «помогают» ее решить. Описанный выше процесс называется целеполаганием. 

4.Начните с анализа образовательной практики, с ответов на вопросы: что является 

положительным в собственном педагогическом опыте, какие возникают трудности в своей деятельности 

и в учебной деятельности учеников. Лучше остановиться на конкретном учебном заведении, на 

определенном классе или группе учащихся, а не анализировать состояние образования в России, 

выходить на мировые масштабы и т.д. 

5.На основе своего личного и профессионального «я», самоопределитесь в ценностных 

ориентирах собственной педагогической деятельности (ради чего она осуществляется). На основе этого 

выбирайте адекватную теоретическую базу концепции (дайте краткое реферативное описание 

философских, педагогических, психологических положений, которые лежат в основе концепции).  

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них и ваша работа 

от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования вы опираетесь, кто из учѐных, 

ведущих практиков в поисках более успешного обучения и воспитания детей, был вашим 

предшественником. Всѐ это подчеркнѐт вашу компетентность в данном вопросе. 
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6.Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической деятельности, 

покажите технологичность образовательного процесса. Педагогическая технология – это мастерство и 

искусство преподавания. Продемонстрируйте то, как на практике в работе с детьми реализуете 

поставленные задачи для достижения определенной цели. Избегайте типичных ошибок: 

 представление конспектов уроков или внеклассных мероприятий; 

 не разграничение методов, форм и средств обучения; 

 игнорирование форм контроля и оценки результативности. 

7. Проанализируйте результаты педагогической деятельности с точки зрения их соответствия 

целям деятельности. Интерпретируя результаты, важно показать имеющую место позитивную динамику 

в достижении основных планируемых результатов или стабильность результатов, оптимальных для 

данной группы обучающихся или воспитанников. Результативность опыта подтверждается 

диагностическими данными. Важно соотнести достигнутые результаты с затраченными ресурсами 

(трудовыми, временными, материальным) участников педагогического процесса. Акцентируйте 

внимание на промежуточном и предполагаемом результатах деятельности. 

В данном разделе укажите: 

• Продолжительность применения опыта на практике (разработан, апробирован, внедрен и используется) 

• Наличие критериев результативности (эффективности) работы 

• Описание методов диагностики (измерений) результатов (что отслеживали, каким образом, частота, 

сроки и методики изучения результативности) 

• Описание конкретных результатов или ожидаемых результатов 

• Технологичность (возможность и условия применения в массовой практике) 

8.При описании педагогического опыта  придерживайтесь логики поставленных задач. 

9.Учитывайте соотношение собственной концепции с программой развития или концепцией 

вашего образовательного учреждения, т.к. вы являетесь частью коллектива единомышленников, 

делающих одно общее дело. 

10.При написании опыта важно отметить средства, возможности (ресурсы) для создания 

оптимальных условий педагогической деятельности, определить перспективы. 

11.Работа может быть дополнена приложениями: таблицами, анкетами, иллюстрациями, 

инструкциями, фотографиями и др. 
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Карта наблюдения на уроке 

Дата _______________ 

Учитель ___________________________________    Предмет ______________________________ Класс  
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Количество учащихся по списку_____________ Количество учащихся по факту__________________________   

Присутствующие______________________________________________________________________________________ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. Цель посещения урока  -  контроль за проведением уроков в аспекте методической преемственности, реализацией 

ситемно-деятельностного подхода, использованием форм и методов, направленных на формирование и развитие УУД. 

2. Данные об уроке 

Тема урока 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________Т

ип урока:  

 первичное предъявление новых знаний                          комбинированный 

закрепление изученного материала                                 контрольный  

обобщение  и систематизации  знаний                            коррекционный 

Ресурсное обеспечение урока: 

   

 

Соответствие темы урока кадендарно-тематическому планированию:   

                                                                                                                         

Критерии  Показатель  Примечание / комментарий  

Мотивационная 

деятельность 

учителя   

Обучающиеся  с помощью 

учителя/самостоятельно 

формулируют тему; цели, задачи 

урока и пути их достижения  (по 

схеме вспомнить – узнать - 

научиться)  

  

Учитель обеспечивает позитивную 

мотивацию, создает ситуацию успеха 

на  
протяжении всех этапов урока  

  

Организация и 

управление  

познавательной 

деятельностью  

Преобладает атмосфера 

сотрудничества, субъект-субъектные 

отношения (учитель – наставник, 

консультант, помощник)  

  

Учитель использует различные 

формы организации познавательной 

деятельности (индивидуальные, 

 групповые, фронтальные)    

  

Учащиеся имеют возможность 

выбора заданий, способов по 

достижению задач, предложена 

вариативность при выборе 

домашнего задания  

  

Обучающиеся 

планируют способы 

достижения целей и задач, 
осуществляют учебные действия по 

намеченному плану 

(самостоятельно, при помощи 

учителя)  

  

Преобладающие виды 

деятельности на уроке 

(продуктивные, 
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репродуктивные)  

Формирование 

самостоятельности в достижении 

образовательных результатов, 

индивидуализация познавательной 

деятельности (не менее 60%)  

  

Используются  технологии/элементы 

технологии (отметить в примечании – 

какой)  

 

  

Урок структурирован, выделены этапы 

урока  

 

  

Урок содержит воспитательный и 

развивающий компоненты  

 

  

Отбор содержания соответствует  

целям, задачам урока, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся  

  

Обучающиеся умеют извлекать и 

перерабатывать информацию из разных 

источников  

  

Рефлексивно-

оценочная 

деятельность  

Учитель сочетает методы 

педагогического оценивания, 

взаимооценку и самооценку 

обучающихся  

  

Учащиеся формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно/с помощью учителя 

  

Рефлексия имеет место на этапах урока/ в 

конце урока  

        

Дополнительные  Соответствие  информационно- 

образовательной среды целям, задачам 

урока, используемой технологии  

        

Использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий на уроке  

        

Личные качества учителя (эрудиция, 

педагогический такт, стиль общения)  

        

 

Рекомендации по уроку 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

С результатами посещения урока ознакомлен_______________________________________ 

 

Дата 

 

 

Приложение  
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Карта наблюдений на уроке. 

 характеризующего его с позиций деятельностного подхода 

(наличие (+) или отсутствие (-) показателя)  

 

Показатель +/- 

Учитель добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель урока  

Учащиеся самостоятельно / совместно с учителем проектируют пути и средства 

достижения поставленных задач 

 

Учитель создаѐт на уроке атмосферу сотрудничества и «ситуацию успеха»  

Содержание материала не даѐтся учащимся в готовом виде, а проектируется на уроке 

вместе с детьми: выделяется, обсуждается и моделируется 

 

Учитель обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою 

готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 

 

Используются разнообразные методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности учащихся в учебном процессе. 

 

Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.  

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм организации 

деятельности учащихся 

 

Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

 

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки, происходит 

формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся. 

 

Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для 

этого специальные приемы. 

 

Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи. 

 

На уроке обеспечивается максимальное включение ученика в деятельность, 

возможность и необходимость проявить себя, взаимодействовать в команде 

 

Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

 

Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределительную деятельность 

при решении учебных задач, учит детей работе в группе 

 

Организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности на 

уроке, соотносятся цель и результаты учебной деятельности 

 

Домашнее задание носит дифференцированный и вариативный характер   

Приложение 5 

Схема анализа урока с позиций здоровьесбережения 

Критерии 
Степень применения 

2б. 1 б. 0 б. 

1. Гигиенические условия в классе-кабинете (чистота, температура и свежесть 

воздуха; рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, 

неприятных звуковых раздражителей и т.п.) 

   

2. Число видов учебной деятельности, используемых учителем (опрос учащихся; 

письмо; чтение; слушание; рассказ; рассматривание наглядных пособий; ответы на 

вопросы; решение примеров, задач; практические занятия и др.) 

Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует 

утомлению школьников. Частые смены одной деятельности на другую требуют от 

учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту 

утомляемости 

   

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут 

   

4. Число использованных учителем видов преподавания (словесный; наглядный; 

аудиовизуальный; самостоятельная работа др.)   Норма – не менее трѐх за урок. 

   

5. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут.    

6. Использование методов, способствующих активизации инициативы и    
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творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им реально 

превратиться из «потребителей знаний» в субъектов деятельности по их 

получению и созиданию: 

метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор 

приѐмов взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в 

группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); 

методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

7. Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 

гигиеническими нормами. (Норма – 8-10 минут) 

   

8. Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов для 

инициирования дискуссии, обсуждения, привития интереса к познавательным 

программам, то есть для взаимосвязанного решения как учебных, так и 

воспитательных задач. 

   

9. Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой 

работы. 

   

10. Физкультминутки и физкультпаузы, которые сегодня являются 

обязательной составной частью урока. 

Норма – на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х лѐгких упражнений с 3-4 

повторениями каждого. Необходимо обратить внимание на их содержание и 

продолжительность, а также на эмоциональный климат во время выполнения 

упражнений и наличие у школьников желания их выполнять. 

   

11. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть 

урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни: 

(формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 

понимания сущности здорового образа жизни: выработка индивидуального способа 

безопасного поведения, обсуждения разных возможностей и последствий выбора того 

или иного поведения). Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем 

вопросы, связанные со здоровьем, является одним из критериев его педагогического 

профессионализма 

   

12. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к 

занятиям; стремление больше узнать; радость от активности; интерес к изучаемому 

материалу). 

   

13. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит 

одним из показателей успешности его проведения (заряд позитивных эмоций, 

полученных школьниками и самим учителем, и наоборот, наличие стрессов, 

хроническое психофизическое напряжение, продуцирование отрицательных эмоций 

проявления как со стороны учителя, так и учеников). 

   

14. Наличие на таком уроке микроконфликтов между учителем и учащимися 
(из-за нарушений дисциплины; несогласия с отметкой; проявление дискомфортных 

состояний). 

Умение учителя предупредить такие эмоционально-негативные «всполохи», грамотно 

их нейтрализовать без нарушения работы всего класса – отражение его способности 

управлять учебным процессом, обеспечивая профилактику «школьных неврозов». 

   

15. Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если на нѐм не 

было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, 

использования юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями. 

небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п. 

   

16. Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками 

непосредственно на учебную работу. 

Рекомендуемые показатели в диапазоне от 60% до 80% 

   

17. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности. Норма – не ранее чем за 5-10 мин. до окончания урока 

   

18. Темп и особенности окончания урока. 

К нежелательным показателям относятся: (неоправданно быстрый темп 

заключительной части, еѐ «скомканность»; отсутствие времени на вопросы учащихся; 

необходимость торопливой, практически без комментариев, записи домашнего 

задания). 

Недопустима задержка учащихся в классе после звонка на перемену. Желательно, 

чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели возможность задать 

учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со 
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школьниками. 

19. Интегральным показателем эффективности проведѐнного занятия можно 

считать состояние и вид учеников, выходящих с урока (на одном полюсе – 

спокойно-деловое, удовлетворѐнное, умеренно-возбуждѐнное состояние школьников; 

на другом – утомлѐнное, растерянное, агрессивное, «взвинченное»). 

Стоит обратить внимание и на состояние учителя. 

   

Оценка уровня реализации урока с позиций здоровьесбережения: 

высокий – от 38 до 27 б.; средний – от 26 до 19 б.; низкий – менее 19 баллов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Приложение  

Методические рекомендации АОУ ДПО ВО «ВИРО» по выполнению 

обучающимися  индивидуального проекта  

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования  

 

Настоящие рекомендации направлены на разъяснение ключевых вопросов, 

связанных с организацией деятельности обучающихся 9, 10–11-х классов 

общеобразовательных организаций по выполнению индивидуального проекта при 

освоении основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования.  

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии: 

1) с нормативными правовыми документами федерального уровня и регионального 

уровня: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

–  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577) (далее 

– ФГОС ООО); 

–  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1578) (далее – 

ФГОС СОО); 

–  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с последующими 

изменениями); 

–  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями) (далее – Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП НОО, ООО, СОО); 

–  приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями) (далее – Профессиональный стандарт «Педагог»); 

–  приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с последующими изменениями) (далее – Квалификационные 

характеристики); 

–  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями) (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

–  постановление Правительства Вологодской области от 24.02.2014 № 122 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

(с последующими изменениями) (далее – Порядок об организации индивидуального 

отбора); 

2) учебно-методической документацией: 

–  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15) 

(далее – ПООП ООО); 

–  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО). 

 

1. Нормативное правовое обеспечение выполнения обучающимися 

индивидуального проекта на уровне основного общего и среднего общего 

образования. 

Согласно п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 12 Закона об образовании разработка и 

утверждение образовательных программ относятся к компетенции образовательной 

организации. Образовательные организации разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ (ч. 7 ст. 12 Закона об образовании).  

ФГОС ООО и ФГОС СОО установлены требования к результатам освоения 

обучающимися основных образовательных программ: личностным, метапредметным и 

предметным. В соответствии с ФГОС в структуру основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования входит программа развития 

универсальных учебных действий (далее – Программа развития УУД). Программа 

развития УУД направлена на формирование у обучающихся основ культуры учебно-

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы (п. 18.2.1 ФГОС ООО, п. 18.2.1 ФГОС СОО).  
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В соответствии с пунктом 18.1.3 ФГОС ООО система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должна включать оценку проектной деятельности. Проектная 

деятельность рассматривается во ФГОС ООО как часть деятельности по формированию 

универсальных учебных действий, а индивидуальный проект – как одна из форм оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (пп. 7 п. 18.1.3). Кроме того, ФГОС СОО 

дает определение индивидуального проекта как особой формы организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ и устанавливает требования к 

результатам выполнения индивидуального проекта (п. 11 ФГОС СОО).  

Таким образом, выполнение обучающимися индивидуального проекта является 

одним из условий достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования.  

В соответствии с п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО освоение обучающимися основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

На уровне основного общего образования при итоговом оценивании результатов 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач (п. 12 ФГОС ООО).  

Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в 

общеобразовательные организации области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения осуществляется, в том числе, и по результатам презентации 

портфолио (представления грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений и иных 

документов, подтверждающих достижения по учебным предметам соответствующего 

профиля обучения) (п. 8 Порядка об организации индивидуального отбора). В связи с 

этим результаты выполнения индивидуального проекта могут войти в портфолио 

обучающихся и быть учтены при приеме в профильные классы. 

Так как на уровне среднего общего образования выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) должно быть предусмотрено в учебном плане (п. 

18.3.1 ФГОС СОО), выполнение их обучающимися является основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации (ч. 6 ст. 59 Закона об образовании). 

Участники образовательных отношений (педагогические работники, обучающиеся, 

родители (законные представители)) принимают участие в формировании учебного 

плана, в том числе с целью введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся (п. 15, 18.3.1 ФГОС ООО), также родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (п. 1 ч. 3 ст. 44 Закона об образовании).  

При реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
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отношений, может быть включен учебный (элективный) курс для обучающихся по 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. В этом случае 

наименование учебного (элективного) курса, изученного выпускниками в объеме менее 

64 часов за два учебных года, указывается в «Дополнительных сведениях» бланка 

приложения к аттестату об основном общем образовании (п. 5.2 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115). 

В случае, если учебным планом на уровне основного общего образования не 

предусмотрен учебный (элективный) курс по организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, то выполнение обучающимся индивидуального проекта может 

фиксироваться в классном журнале на отдельной странице «Проектная деятельность». 

Согласно п. 18.3.1 ФГОС СОО в учебном плане должно быть предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного в обязательной части учебного плана в объеме не 

менее 64 часов, итоговые отметки по данному учебному курсу указываются в левой и 

правой части оборотной стороны бланка приложения к аттестату о среднем общем 

образовании в графе «Наименование учебных предметов» (п. 5.3 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115). 

При реализации учебного (элективного) курса для обучающихся по организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках учебных планов 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования педагоги разрабатывают рабочие программы, темы занятий в соответствии 

с тематическим планированием записывают в классные журналы (учебный курс 

обязательной части учебного плана) или в журналы элективных курсов (учебный курс 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений). 

Оценивание проектной деятельности осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом общеобразовательной организации, регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, и является одной из обязательных составляющих системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. Таким 

образом, перед общеобразовательной организацией, реализующей ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, стоит задача организации и сопровождения выполнения обучающимися 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

2. Сопровождение выполнения обучающимися 9-х классов индивидуального 

проекта как формы итогового оценивания предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП ООО. 

Основным нормативным документом, определяющим отбор содержания 

проектной деятельности на уровне основного общего образования, является ФГОС 

ООО, в котором в качестве направлений проектов указаны: исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое и творческое (пп. 4 п. 

18.2.1).  

Согласно п. 18.2.1 ФГОС ООО Программа развития УУД должна содержать: 

–  описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений; 
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–  планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета и на межпредметной основе; 

–  виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

В связи с требованиями п. 18.2.1 ФГОС ООО общеобразовательным 

организациям необходимо описать особенности подготовки обучающимися 

индивидуальных проектов и организацию сопровождения обучающихся в локальном 

нормативном акте. Таким локальным нормативным актом может быть положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся или иной локальный нормативный акт, регламентирующий 

организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Кроме 

того, особенности подготовки обучающимися индивидуальных проектов могут быть 

описаны и в Программе развития УУД в рамках ООП ООО. 

В соответствии с ПООП ООО (пункт 2.1.5) индивидуальный проект представляет 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть обучающийся. 

Согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются в том числе для проведения общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов и 

других мероприятий. Таким образом, индивидуальный проект может быть выполнен 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов или в рамках 

программы внеурочной деятельности.  

Организация работы над индивидуальными проектами обучающихся основного 

общего образования может осуществляться через урочную, внеурочную деятельность и 

внеклассную воспитательную работу, что учитывается при проектировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности и планов воспитательной работы 

общеобразовательной организации. Руководителями (или консультантами, тьюторами) 

индивидуального проекта обучающихся 9-го класса могут являться учителя-

предметники, учителя, ведущие соответствующую программу внеурочной деятельности, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь.  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог» владение формами и 

методами обучения, в том числе проектной деятельностью, организацией 

самостоятельной деятельности обучающихся, в частности исследовательской, относится 

к необходимым умениям педагога. В соответствии с Квалификационными 

характеристиками в должностные обязанности учителя входит организация 

самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской. 

Темы индивидуальных проектов разрабатывает общеобразовательная организация, 

и в начале учебного года обучающиеся 9-го класса выбирают тему проекта из числа 

предложенных, причем обучающийся может предложить свою тематику проекта в 

соответствии с личными индивидуальными интересами. Перечень тем проектов, 

исполнители, руководители проектов, сроки защиты утверждаются на уровне 

общеобразовательной организации. 
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Сопровождение проектной деятельности обучающегося 9-го класса может 

осуществлять руководитель (консультант, тьютор), который по запросу обучающегося 

консультирует его по вопросам планирования, методики реализации проекта, 

оформления и представления результатов его выполнения. 

Для организации работы над индивидуальным проектом целесообразно 

использовать технологическую карту, которая является развернутым планом реализации 

проектной деятельности и отражает цель деятельности, ожидаемый продукт проектной 

деятельности и его качественные характеристики, критерии оценки продукта проектной 

деятельности, фиксирует необходимые для осуществления проекта ресурсы 

(информационные, материально-технические, временные) и способы реализации 

проекта, описывает поэтапные действия, обеспечивающие реализацию проекта.  

Таблица 1 

Технологическая карта проекта 

«_______________» (тема проекта) Предметная область, учебные предметы 

Руководитель проекта (тьютор) 

Консультант(ы)  

Смысл проектной деятельности.  

Кому адресован проект. Его цель 

  

Результат 

проектной 

деятельности 

Продукт проектной 

деятельности 

  

Критерии оценки  1. 

2. 

3. 

n. 

Что необходимо 

для выполнения 

проекта 

Источники информации   

Приборы и материалы   

Необходимые умения, способы 

работы  

  

Время выполнения проекта   

План работы над 

проектом 

Этап 1 Дата  Содержание деятельности, необходимые 

ресурсы, промежуточные результаты 

Этап 2 Дата  Содержание деятельности, необходимые 

ресурсы, промежуточные результаты 

Этап 3 Дата  Содержание деятельности, необходимые 

ресурсы, промежуточные результаты 

Этап n Дата  Итоговые результаты  

Защита проекта 

 

Технологическая карта проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта (тьютором). В соответствии с технологической картой проекта 

определяются индивидуальная траектория проектной деятельности, сроки и формы 

представления промежуточных результатов, общая продолжительность проектной 

деятельности и рекомендуемые сроки защиты проекта.  
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Результатом проектной деятельности должен быть продукт, обладающий 

определенными потребительскими качествами и позволяющий решить личностную или 

социально значимую проблему. Желательно, чтобы продукт проектной деятельности 

имел практическое применение, был востребован в жизни (материальный объект, макет, 

иное конструкторское изделие; сценарий, журнал, видеофильм, коллаж, иная 

художественная творческая работа в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств; компьютерная игра, анимация, программа, сайт; бизнес-

план, мини-предприятие; пакет решений на основе анализа опроса, законопроект, 

социальная акция и др.).  

Общим требованием является необходимость соблюдения норм и правил 

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

(плагиата) без указания ссылок на источник индивидуальный проект к защите не может 

быть допущен. 

Защита индивидуальных проектов обучающихся 9-го класса может проходить в 

рамках общешкольной конференции, предметной недели или других образовательных 

событий по выбору общеобразовательной организации. Общешкольная конференция, 

как форма образовательного события, предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Состав материалов, подготовленных по завершении проекта для его защиты, 

утверждается на уровне общеобразовательной организации. В состав материалов могут 

быть включены:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности (реальное изделие, 

фото/видеоотчет); 

2) технологическая карта проекта;  

3) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом 

не более одной машинописной страницы), отражающая рефлексию по итогам проектной 

деятельности (Почему разработан этот проект? Какая идея легла в основу проекта? 

Какие идеи еще были? Почему их отвергли? Соответствует ли результат деятельности 

тому проекту, который собирались выполнять? Каковы этапы выполнения проекта? В 

чем они заключались? Достаточны ли были имеющиеся знания и умения или в процессе 

работы над проектом пришлось чему-либо учиться? Насколько хорошо было 

спланировано и использовано время? Что бы могло быть сделано по-другому, если бы 

снова начать разрабатывать этот проект? Каково мнение людей, которые будут 

использовать проект?); 

4) критериальная оценка и анализ автором проекта полученного результата 

проектной деятельности (по критериям технологической карты объемом не более одной 

машинописной страницы); 

5) краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Для оценки результатов выполнения обучающимися 9-го класса индивидуальных 

проектов в общеобразовательной организации может быть создана экспертная комиссия. 
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В комиссию по оценке индивидуальных проектов могут входить представители всех 

участников образовательных отношений, ее состав, порядок работы утверждается на 

уровне общеобразовательной организации.  

Результаты выполнения проекта оцениваются экспертной комиссией по итогам 

публичной защиты обучающимся представленного продукта, его критериальной оценки 

и рефлексии проектной деятельности, а также отзыва руководителя проекта.  

Оценивание индивидуальных проектов обучающихся основного общего 

образования ориентировано на общие критерии, выявляющие метапредметные 

результаты обучения, установленные п. 10 ФГОС ООО: 

–  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

–  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач, оценивать полученные результаты; данные критерии в целом 

включают оценку сформированности регулятивных универсальных учебных действий; 

–  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

универсальных учебных действий; 

–  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; данный критерий в целом включает оценку 

сформированности коммуникативных учебных действий. 

Общие критерии оценки индивидуального проекта должны быть заблаговременно 

доведены до сведения обучающихся 9-го класса и их родителей (законных 

представителей) и могут быть конкретизированы системой показателей. В случае 

выдающихся достижений обучающегося 9-го класса, продемонстрированных в 

проектной деятельности, комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть использовано при поступлении в профильные 

классы. 
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