
  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-интернат № 1» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Совет учреждения 

Протокол № 4 от 26.08.2022. 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

ГБОУ АО АСШИ № 1 

 Протокол № 1 от 30.08.2022  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

ГБОУ АО АСШИ № 1  

от 31.08.2022 № 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  2022-2027 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Архангельск 

2022 



2 
 

 

Содержание 

 

1. Целевой     раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся  

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

2.2.2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

2.3. Рабочая программа   воспитания  

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в ГБОУ АО АСШИ № 1 

2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики ГБОУ АО АСШИ № 1, интересов субъектов воспитания, 

тематики модулей 

2.3.4. Система поощрений социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающимися 

 

2.4. Программа коррекционной работы   

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  

3.2. План внеурочной деятельности  

3.3. Календарный учебный график 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования  

 3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы основного 

общего образования 

  3.5.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

реализации программы основного общего образования 

3.5.3. Учебно-методические условия, в том числе  условия 

информационного обеспечения 

  3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации программы 

основного общего образования 

  3.5.5. Требования к кадровым условиям реализации программы 

основного общего образования 

  3.5.6. Требования к финансовым условиям реализации программы                         

основного общего образования 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

3 

3 

 

12 

 

65 

 

 

140 

 

140 

 

141 

 

181 

 

 

194 

194 

201 

211 

 

 

211 

 

212 

 

 

221 

224 

237 

238 

235 

 

245 

 

245 

 

247 

 

250 

 

254 

 

261 

 

268 

271 



3 
 

 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели реализации основной программы основного общего образования  

Основная образовательная программа основного общего образования   государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Архангельская 

санаторная школа-интернат № 1» является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, с учетом соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

       Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ АО АСШИ № 1 является достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС: 

- на уровне ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим процессу и его результатам 

(например, осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка); 

- полученных в результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные 

результаты), сгруппированных по трем направлениям и отражающими способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

-учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

-учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию 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 (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

-учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 
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- определяющих элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на следующем уровне  образования (далее - предметные 

результаты). 

 

В ходе достижения поставленной цели ГБОУ АО АСШИ № 1 реализует основные 

задачи, определенные ФГОС, в части: 

-единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения 

качественного основного общего образования; 

-преемственность образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

-вариативность содержания программы основного общего образования, возможность 

формирования программы основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся 

ГБОУ АО АСШИ № 1, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

-государственные гарантии обеспечения получения качественного основного общего 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ основного общего образования и результатам их освоения; 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, готовности и 

ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможность получения основного общего образования на родном языке, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

-доступность и равные возможности получения качественного основного общего 

образования; 

-благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и 

применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического 

и психического развития, сохранение и укрепление здоровья; 

-формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки и 

зрения; 

-освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных), компетенций; 
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-развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых 

задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

-уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, 

сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

-формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении 

жизни; 

-разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих 

повышение качества результатов образования и поддерживающих очное образование; 

-единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей 

и иными институтами воспитания; 

-личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, 

ценность научного познания; 

-развитие государственно-общественного управления в образовании на основе 

функционирования органов коллегиального управления, включая ученическое 

самоуправление; 

-взаимодействие   ГБОУ АО АСШИ № 1, реализующей программу основного общего 

образования, с семьей, общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, 

организациями дополнительного образования, детско-юношескими общественными 

объединениями; 

-формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 

развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

-развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных знаний и 

представлений, направленных на осуществление осознанного выбора образовательной 

программы следующего уровня образования и (или) направленности; 

-применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на основе 

осознания личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в 

решение общих задач; 

-условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности; 

-специальные условия образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей (при наличии обучающихся с ОВЗ). 
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Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы основного  общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе основного общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. 

Построение воспитательного и учебного процесса осуществляется в соответствии с 

предусмотренными 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. 

N 2 (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. N 28. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 принимаются все дети, проживающие на территории 

Архангельской области, имеющие соответствующие медицинские показания. При 

формировании состава участников образовательных отношений, в частности, 

обучающихся, ведущим является наличие медицинских показаний для обеспечения 

реализации сохранения и укрепления здоровья обучающихся, имеющих 

предрасположенность к частным и длительным заболеваниям ЛОР-органов, осложненных 

микоинфекцией  туберкулеза.  

Принцип учёта ФГОС ООО: программа основного общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в основной   школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности обучающихся младшего подросткового и 

подросткового возраста: программа 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: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных учебных планов 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами началь-

ного и основного   образования, а также успешную адаптацию обучающихся к  

дальнейшему обучению, единые подходы между их обучением и развитием на начальном 

и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Организация образовательной деятельности по программе основного  общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на группы и различное 

построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
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изучение отдельных предметных областей (математика, физика, химия, биология, 

информатика), учебных предметов (принцип дифференциации обучения). 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ основного 

общего образования реализуется на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

    Системно-деятельностный подход предполагает: 

- обеспечение преемственности по уровням образования; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира, формирование активной жизненной позиции и социальной активности; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе посредством реализации индивидуального учебного 

плана), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Вариативность содержания программы основного общего образования 

обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

-единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - 

учебный предмет); 

-целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - 

учебный курс); 

-части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль). 

2) возможности углубленного изучения отдельных учебных предметов (математика, 

физика, химия, биология, информатика); 

3) возможности разработки и реализации индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

  Основное общее образование может быть получено в ГБОУ АО АСШИ № 1 и  вне  

(в форме семейного образования). Обучение в школе осуществляется с учетом 
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потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

 Программа основного общего образования реализуется через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы основного общего образования 

школа определяет самостоятельно.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

7деятельности не должна превышать 10 часов в неделю (не более 1750 часов за пять лет 

обучения).  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, с учётом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

Программа основного общего образования должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

 

                     Общая характеристика  программы основного общего образования 

Программа основного общего образования   государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской области «Архангельская санаторная 

школа-интернат № 1» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 287, с учетом   примерной Программы 

ООО. 

Программа основного общего образования ГБОУ АО АСШИ № 1 сформирована с 

учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 10-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для уровня начального общего 

образования 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 основного общего 

образования 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 (10-13 и 13-15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 



9 
 

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, ориентирующего 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, 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. 

Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, включает три 

раздела: 

целевой; 

содержательный; 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы основного общего образования, в том числе способы 
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определения достижения этих целей и результатов и включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

Содержательный раздел программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания; 

-программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в школе 

обучающихся с ОВЗ). 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и 

условия реализации программы основного общего образования и включает: 

          -  учебный план; 

          -  план внеурочной деятельности; 

           - календарный учебный график; 

          - календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ГБОУ 

АО АСШИ № 1, а также в которых ГБОУ АО АСШИ № 1 принимает участие в периоде 

обучения; 

           - характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, направлена 

на формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их саморазвитие, 

формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие творческих (в том 

числе художественных, математических, конструктивно-технических) и физических 

способностей, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа основного общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. 

Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 

получения основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести 

лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

основного общего образования может быть сокращен. 

Программа основного общего образования ГБОУ  АО АСШИ № 1 определяет 

изучение учебных предметов на базовом уровне с учетом предоставления возможности 

каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при 

изучении  учебных предметов, которые необходимы для продолжения получения 

образования и дальнейшей трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией 

научно-технологического развития посредством вовлечения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность (в урочной и внеурочной деятельности), 

Всероссийскую олимпиаду школьников, творческие и интеллектуальные конкурсы. 

consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168FC9DA34438D66D91C48C47A090CD85C337D6840296C90FC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
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Структура программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

ГБОУ АО АСШИ № 1 (в том числе посредством привлечения социальных партнеров). 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, 

а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого ГБОУ АО АСШИ № 1, - 30% от общего объема программы основного 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными 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. N 2  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. N 28. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ (при наличии таковых в школе) 

в случае увеличения срока обучения на один год не может составлять менее 6018 

академических часов за шесть учебных лет. 

 

Результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля программы основного общего образования, 

подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета оценивания. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, ГБОУ АО АСШИ № 1 вправе применять: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

-  модульный принцип представления содержания указанной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении обучающихся с ОВЗ и при обучении обучающихся, длительно и часто 

болеющих, должны предусматривать возможность приема и передачи информации в 

доступных для них формах (в том числе на платформе Дневник.ру, через группы классов в 

ВК и ЦОК). 

ГБОУ АО АСШИ № 1, реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в ГБОУ АО АСШИ № 1; 

consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F096A44938D66D91C48C47A090CD85C337D6840297CB0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F49BAE4438D66D91C48C47A090CD85C337D6840296CC0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F096A44938D66D91C48C47A090CD85C337D6840297CB0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F49BAE4438D66D91C48C47A090CD85C337D6840296CC0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
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- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации   программы основного 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом ГБОУ АО АСШИ № 1.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в ГБОУ АО АСШИ № 1 по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в условиях и с учетом специфики ГБОУ АО АСШИ № 1; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся- 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

основного общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования должны отражать требования ФГОС, передавать специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования должны давать общее понимание формирования личностных результатов, 

уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования, в том числе адаптированных: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

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

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

-освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

-предпосылки научного типа мышления; 

-виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их 

психофизического развития и их особые образовательные потребности. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности ГБОУ АО АСШИ № 1 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 программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, Архангельской области) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
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жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 Метапредметные результаты  освоения программы основного общего образования 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Познавательные универсальные учебные действия определяются как способы решения 

учебной задачи, требующих применения определенных логических операций, выбора 

целесообразных исследовательских действий и соответствующей работы с информацией. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, 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; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 
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- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
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ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования 

на базовом уровне  обеспечивают возможность изучения учебных предметов, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, включая формирование у обучающихся способности знать определение 

понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач, 

способствовать развитию возможностей  обучающихся  решать задачи более высокого 

уровня сложности. 
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" 

должны обеспечивать: 

 По учебному предмету "Русский язык": 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 

взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 

-участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 

четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

-овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

-овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

-понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

-овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, 

вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 

и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 

-представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; 

-передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст 

объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не 

менее 300 слов); 

-устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 

слов; 

-извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

-создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

-оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 

расписка, автобиография, характеристика); 
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-составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

-осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

-анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 

общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 

успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 

богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

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

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

-вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава 

слова; 

-вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

-определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

-определение лексического значения слова разными способами (использование 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 

контексту); 

-распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

-распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 

или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

-распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 

деепричастий; 

-определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

-распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

-распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

-распознавание косвенной и прямой речи; 

-распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

-распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

-определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 
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видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

-распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

-распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 

между его частями; 

-распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

-различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 

предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

-проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

-проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

-проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

-проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

-проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); 

-проведение смыслового анализа текста; 

-проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 

-проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

-проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

-проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения: 

-осознанное расширение своей речевой практики; 

-использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической 

информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой 

практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических и 
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синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен 

существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 

составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 

деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами 

существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с 

однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в 

составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; 

слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

-соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 

предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

-редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью 

анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 По учебному предмету "Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

-умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

-овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 

юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 

анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 
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стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

-умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

-выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

-умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

-умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

-"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

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

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 

"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего 

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

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

как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий 

Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ 

А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по 

одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 
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литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не 

менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 

Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

 Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. Выбор данных предметов 

осуществляется по заявлению родителей. 

        Учебный предмет «Родной язык (русский)» обеспечивает достижение предметных 

результатов: 

Язык и культура:  

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь 

представление о русской языковой картине мира; приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

 - иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых 

слов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  

- характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в 

рамках изученного); иметь представление об основных активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 

 -комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русском 

языке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 -характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

-объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

- использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 
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орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи:  

-понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в 

рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в современных 

орфоэпических словарях; 

 - различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и 

плеоназма; 

 - соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

предложно-падежное управление; построение простых предложений‚ сложных 

предложений разных видов; предложений с косвенной речью;  

- распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; 

построении простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с 

косвенной речью; 

 - анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;  

- использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.  

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 - пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

 - владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

 - анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

 - создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную 

работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

- понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

 - анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 

 - владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Предметные результаты по учебному предмету «Родная литература на родном 

(русском) языке» отражают: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

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

ценностей народа, особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

(Английский язык) предметной области "Иностранные языки" ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 

подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий 

мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - 

обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

-аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

-смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и 

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 
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выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 

понимать представленную в них информацию; 

-письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные модели 

(таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в 

отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности 

посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
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общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

-участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

-знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

-достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем 

элементарный, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого ГБОУ АО АСШИ 

№2, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии в школе необходимых условий. 

 

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 
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делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с 

числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, 

округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 

предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 

величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы 

суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов 

и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в 

том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 

косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 
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теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры 

от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или 

символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 

точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение 

векторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и 

решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем 

мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

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

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 

учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические 

операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на 

углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма 

и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы 

на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
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Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных 

с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать 

константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, 

символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

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

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 

тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного 

пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных 

услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 

информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для 

расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) 

с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны обеспечивать: 
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 По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

 По учебному курсу "История России": 

-знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности 

до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 

достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 

развития, в том числе по истории России: 
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-Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 

истории. 

-Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

-Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

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

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

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

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

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

Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. 

Московское княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынского 

господства. Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное 

пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

-Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков 

в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата 

управления. Культурное пространство единого государства. 

-Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление 

удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. 

Местничество. Государство и церковь. 

-Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. 

-Внешняя политика России в XVI в. 

-Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

-Культурное пространство России в XVI в. 

-Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение 

династии Рюриковичей. 

-Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности 

и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем 

национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский 

собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

-Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура 

российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного 

права. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное 

пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 
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Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 

-Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в 

области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

-Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

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

Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 

внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. 

Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

-Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 

-Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. 

Российская наука. Отечественное образование. 

-Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

-Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в 

начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - 

важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 

восстание декабристов. 

-Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

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

промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 

официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский 

вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. 

Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления 

Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

-Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 

1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период правления. 

Многовекторность внешней политики империи. 

-Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. 

Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и 

общественные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. 

-Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-

политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

"Основные Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие 

России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика 
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Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

 По учебному курсу "Всеобщая история": 

-Происхождение человека. Первобытное общество. 

-История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний 

Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, 

Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

-Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 

Культура эллинистического мира. 

-Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 

христианства. 

-История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика 

основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в 

Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные 

отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

-Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в 

Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

-Реформация и контрреформация в Европе. 

-Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в 

конце XV - XVII вв. 

-Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце 

XV - XVII вв. 

-Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

-Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

-Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

-История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

-Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

-Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

-Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 

-Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

-Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 

-Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

-Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - 

начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого 

государства в Италии. 

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

-Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

-Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, 

Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

-Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

-Международные отношения в XIX в. 

-Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
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 По учебному предмету "Обществознание": 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; 

проведения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
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9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации 

(далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 

в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 По учебному предмету "География": 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 

задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том 

числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 
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закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на 

основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 

и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, 

практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни 

человека, семьи и финансового благополучия. 

 

 Предметные результаты по предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны обеспечивать: 

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

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли 

эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение 

различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение 

и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
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проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, 

радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 

изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности 

Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность 

воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

-наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать 

ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

-проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной погрешности результатов измерений; 

-проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения 

физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-

следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие 

задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее 

решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 
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бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе 

умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования 

текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу 

своей будущей профессиональной деятельности. 

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

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для 

решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

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

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 

связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 
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окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, 

катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

-основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

-теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных 

и теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать 

химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 

(вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, 

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

и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, 

угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать 

свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в 

зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в различных 

условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 

продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы 

с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 

-изучение и описание физических свойств веществ; 

-ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

-опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

-изучение способов разделения смесей; 

-получение кислорода и изучение его свойств; 
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-получение водорода и изучение его свойств; 

-получение углекислого газа и изучение его свойств; 

-получение аммиака и изучение его свойств; 

-приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

-исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

-применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 

-изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

-получение нерастворимых оснований; 

-вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

-исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

-решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

-решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

-решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их 

соединения"; 

-решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

-химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 

-качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

-умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; 

понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 

позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе 

на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная 

и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение 

объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

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

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 
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называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов 

и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 

мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 

факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 

наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 

решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 
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поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"  обеспечивают: 

-расширение и систематизацию знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения 

и других предметов начальной школы; 

 - углубление представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, 

их роли в развитии современного общества;  

-формирование основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством;  

- воспитание патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур;  

- пробуждение интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе 6 поиска общих культурных 

стратегий и идеалов;  

-осознание приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими; 

- раскрытие природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность;  

- формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом;  

- получение научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять 

в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах;  

-развитие информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение 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 проектов.  

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ГБОУ АО АСШИ № 1осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных 

модулей) на основании заявления родителей( законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся.  
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Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и 

головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 

условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные 

художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления 

окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли 

изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы 

объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных 

предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных 

панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в создании 

художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

 По учебному предмету "Музыка": 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 



46 
 

освоения модулей предметов предметной области "Искусство". 

ГБОУ АО АСШИ № 1вправе самостоятельно определять последовательность модулей 

и количество часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области 

"Искусство" (с учетом возможностей материально-технической базы Организации). 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" обеспечивают: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 

и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 

и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

навыками синтеза новых технологических решений; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Технология". 

ГБОУ АО АСШИ № 1вправе самостоятельно определять последовательность модулей 

и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" 

(с учетом возможностей материально-технической базы школы). 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивают: 

По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать 

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

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 

выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по 

их остановке); 
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6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 

воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". 

ГБОУ АО АСШИ № 1вправе самостоятельно определять последовательность модулей 

и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Физическая 

культура" (с учетом возможностей материально-технической базы и природно-

климатических условий региона). 

 По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 
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11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Школа  вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

     

                  Учебный курс  «Основы проектной  деятельности»  5 класс   

Результаты освоения учебного курса   

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

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

учебной и познавательной задачи;  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

-составлять  план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

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

решения практических задач определенного класса;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- работать по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать  связь  между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований.  
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Познавательные УУД 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

-резюмировать главную идею текста;  

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

-критически оценивать содержание и форму текста; 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

-выделять явление из общего ряда других явлений;  

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 - переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; - выражать свое 

отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

 Коммуникативные действия:  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

соответствии с коммуникативной задачей;  
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- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- самостоятельно отбирать и использовать невербальные средства или наглядные 

материалы. 

 

Учебный Курс «Финансовая грамотность» 5-9 класс  

Результаты обучения по учебному курсу 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• умение грамотно распоряжаться деньгами. 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 

Предметными   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Учебный курс «Введение в информатику» 5 класс 

Планируемые результат:   

 1. Информация вокруг нас 

 Обучающийся научится: 

• понимать и различать понятия «информатика», «информация»; 

• приводить примеры информационных процессов: передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

• изменять форму представления информации. 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия 

с использованием таблиц; 

2. Информационные технологии 

Обучающийся научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 
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• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

• приёмам квалифицированного клавиатурного письма; 

•  систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

•  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

• работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

•  сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

. Информационное моделирование 

Обучающийся научится: 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

• познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

4. Алгоритмика 

Обучающийся получит возможность: 
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• научиться разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр. 

 

Учебный курс  «Введение в информатику» 6 класс 

Планируемые результаты курса 

1. Информация вокруг нас 

Обучающийся научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях. 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

2. Информационные технологии 

Обучающийся научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• создавать и форматировать списки; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

• систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• решению задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

•  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

•  работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

•  сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

3. Информационное моделирование 
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Обучающийся научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 

•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей. 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей;  

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, 

графов, деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

4. Алгоритмика 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и 

вспомогательные алгоритм. 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Формула здорового питания»  6-7 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

      -проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

• овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

• готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том 

числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках программы 

«Разговор о правильном питании», в том числе развитие представления об 

адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.  

• способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном 
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питании, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания; 

• рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; 

формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 

• находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, специалистов; 

• пересказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять ее; 

• различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

• выполнять мини- проект 

• называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании ее действий. 

 

Учебный курс внеурочной  деятельности  «Спортивные игры» 5-6 классы 

Обучающийся достигнет следующих результатов: 

• Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; 

• Планировать режим дня; 

• Самостоятельно готовиться к занятиям по спортивным играм; 

• Подбирать упражнения и составлять индивидуальные комплексы для утренней 

зарядки;  

• Правильно выполнять технические приёмы спортивных игр: гандбол, флорбол, 

стритбол, футбол. Соблюдать правила игры;  

• Выполнять организующие команды и приемы; 

• Выполнять игровые действия и приемы, применяемые в спортивных играх 

• Измерять резервы организма и состояния организма вовремя и после игровых 

элементов с помощью мониторинга физического развития организма учащихся; 

•    Самостоятельно составлять и выполнять комплекс упражнений для 

усовершенствования техники спортивных игр; 

• Использовать разученные элементы и комбинации в игре. 

    

Учебный курс внеурочной деятельности «Шахматный клуб» 

Результаты освоения курса: 1 год   

Познавательные: 

• Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• Учиться использовать знако-символические средства представления 

информации. 

• Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке 

тему. 

• Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

•    Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

• Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

• Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого 

объекта. 
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Коммуникативные: 

• Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во время 

занятий. 

• Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

• Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

• Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия. 

• Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

• Формировать умение контролировать свои действия. 

• Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

Результаты освоения курса: 2 год  

Познавательные: 

 

• Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

• Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему. 

• Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

• Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить 

рассуждения,   

• Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

• Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

 

Коммуникативные: 

• Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во время 

занятий, пробных игр 

• Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

• Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

• Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия. 

• Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

• Формировать умение контролировать свои действия. 

• Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

 

             Учебный курс внеурочной деятельности «Моя безопасность»  5-9  классы  

Результаты освоения учебного  курса   внеурочной деятельности «Моя безопасность» 

направлены на формирование знаний и компетенций, востребованных в повседневной 

жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

У обучающихся будут сформированы: 

- основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

-  представления о существующих опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; 

-  элементарные правила поведения дома, в школе, на улице, в транспорте, на проезжей 

части, в лесу, на водоёмах; 
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- представления о роли   и основных задачах государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

- научаться использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- пользования бытовыми приборами; 

- использования по назначению лекарственных препаратов; 

- соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

- соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

- соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 

- оказания первой доврачебной помощи в неотложных состояниях; 

- вызова (обращению) за помощью в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в уме; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательного текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости. 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 
 

Учебный курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 5-9 классы 

направлен на достижения планируемых результатов: 



58 
 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в  жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в  жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к  взаимопониманию и  взаимопомощи; готовность к  участию 

в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к  познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение  к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и  трудовым достижениям народа; уважение 

к  символам России, государственным праздникам, историческому и  природному 

наследию и  памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и  нормы 

в  ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; свобода и  ответственность личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и  творчеству своего и  других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и  самовыражения; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества.  

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в  том числе навыков безопасного поведения в  интернет-среде; способность 

адаптироваться к  стрессовым ситуациям и  меняющимся социальным, информационным 

и  природным условиям, в  том числе осмысляя собственный опыт и  выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и  других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и  других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности.  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и  оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и  путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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осознание своей роли как гражданина и  потребителя в  условиях взаимосвязи природной, 

технологической и  социальной сред; готовность к  участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и  общества, взаимосвязях человека с  природной и  социальной средой; овладение 

языковой и  читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия.  

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и  природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и  правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а  также в  рамках социального 

взаимодействия с  людьми из другой культурной среды; открытость опыту и  знаниям 

других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в  том 

числе умение учиться у  других людей, осознавать в  совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и  выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий.  

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, 

инструменты и  запросы при поиске и  отборе информации или данных из источников 

с  учётом предложенной учебной задачи и  заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и  форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и  ту же идею, версию) в  различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии с  целями 

и  условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в  ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и  высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и  сходство позиций; 

понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 
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деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и  возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в  групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и  иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и  координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с  исходной задачей и  вклад каждого члена команды в  достижение результатов, 

разделять сферу ответственности.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в  различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в  группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в  произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к  другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 

и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и  письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие 

в диалоге разных видов:  побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и  ответов на них; подробная, сжатая и  выборочная передача в  устной и  письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной 

и скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и  оперирование ею.  

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и  её 

роли в  формировании гражданственности и  патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в  литературных произведениях, с  учётом неоднозначности заложенных в  них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 
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используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и  формулировать вопросы к  тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному.  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре 

и традициях народов России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и  права при работе с  приложениями на 

любых устройствах и  в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети. 

История: соотносить события истории разных стран и  народов с  историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края 

и  истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и  характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные,  временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с  важнейшими событиями 

XX  — начала XXI в.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с  людьми другой культуры, 

национальной и  религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и  демократических ценностей, 

идей мира и  взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения 

к историческому наследию народов России.  

Обществознание: освоение и  применение системы знаний: о  социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о  характерных чертах общества; о  содержании 

и  значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о  процессах 

и  явлениях в  экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и  организации государственной власти 

в  Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в  том 

числе несовершеннолетнего); о  системе образования в  Российской Федерации; об основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики 

в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в  Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и  свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и  нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 
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явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в  различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и  природы, человека и  общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в  государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и  личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм  своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей 

с точки зрения их соответствия моральным, правовым и  иным видам социальных норм, 

экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России.  

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 

задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в  том 

числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и  экономическими явлениями и  процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и  процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Учебный курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 6-7 класс  

Планируемыми результатами курса «Проектная деятельность» являются : 

Личностные результаты 

-чувство ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

-основы уважительного отношения к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

-основы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

- социальной компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках  

Метапредметные результаты  проявляются в развитии: 

- целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельном анализе условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировании пути достижения целей; 

-установления  целевых приоритетов; 

- умений самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
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-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- учета  разных мнений и стремлении к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- аргументации своей точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

- умении формулировать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлении взаимного контроля и оказания  в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

-владением  устной и письменной речью; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; основам коммуникативной рефлексии; 

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

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

- основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проведении  наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

- осуществлении расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- устанавливании причинно-следственных связей; 

- осуществлении  сравнения, классификации, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- выступлению  с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

- участию  в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

- соблюдению нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

 

В результате освоения программы курса внеурочной   деятельности «Краеведение»  

обучающийся :  

-получит возможность изучения месторасположения достопримечательностей 

Архангельской области на карте и краткую информацию о них;  

- расширит кругозор о достопримечательностях родного города, села, деревни и их 

историю;  

- сформирует представление о значении культурно-познавательных поездок для 

расширения кругозора человека;  
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- расширит представления о возможностях экскурсий для детей и молодежи по 

Архангельской области (в частности Приморский район );  

-  научится рассказывать о достопримечательностях Архангельской области, их 

месторасположении, и объяснять, чем они интересны);  

- называть территории (районы) Архангельской области, благоприятные для туризма и 

отдыха, изучения истории, культуры и природы региона;  

- сформируются умения в составлении плана своего путешествия по 

достопримечательностям города, малой родины; 

- сформируется   познавательная культура по изучению истории Поморья. 
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1 . 3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы основного общего образования 

 

Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых результатов 

требованиям ФГОС ООО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного  

общего образования  представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной: 

-отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

-предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения 

навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

-предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

-обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, включает  описание 

организации и содержания: 

-промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

-оценки проектной деятельности обучающихся. 

При оценке результатов деятельности ГБОУ АО АСШИ № 1и ее работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения программы ООО для каждой учебной 

программы. 

Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов. Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, 

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

в форме государственной итоговой аттестации. Уровневый подход реализуется за счёт 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового(как при оценке метапредметных 
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результатов, формирования функциональной грамотности, так и при оценке достижения 

предметных результатов)  Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

  Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

-  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов ГБОУ АО АСШИ 

№ 1являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка динамики образовательных  достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированные процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

- осуществление текущей оценки образовательных  достижений обучающихся по всем 

учебным предметам и учебным курсам учебного плана;  

- осуществление промежуточной аттестации обучающихся, отражающей динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения программы основного общего образования   по всем учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) , учебным модулям; 

- осуществление государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения программы ООО;  
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- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений в школе-интернате.  

Цели оценочной деятельности в ГБОУ АО АСШИ № :  

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в санаторной 

школе-интернате, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе   детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- определение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- обеспечение качества образования через вовлеченность в оценочную деятельность 

педагогов и обучающихся;  

- содействие принятию обоснованных управленческих решений, прогнозирование развития 

образовательной системы санаторной школы-интерната.  

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

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Основными функциями Системы оценки являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки  включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую педагогическую диагностику;  

-текущую и тематическую оценку;  

-портфолио обучающихся;  
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- внутришкольный мониторинг образовательных достижений(в том числе: диагностика 

функциональной грамотности, участие в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности) 

-промежуточную аттестацию 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 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, базовыми логическими операциями и базовыми 

исследвательскими. 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 обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 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 учётом 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 обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному  предмету, которые фиксируются в 

Рабочих программах  педагогов и 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 её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
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формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки сформированности функциональной грамотности;  

-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков,  анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником; 

-оценки сформированности навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности.   

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

Положением о ВСОКО. 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 обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности. Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для  допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

К внешним процедурам относятся: 

-независимая оценка качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

(ВПР, НИКО, общероссийские исследования, мониторинг формирования  функциональной 

грамотности). 

- государственная итоговая аттестация обучающихся. 

 

Система оценки качества образования ГБОУ АО АСШИ № 1представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного процесса и строится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и Положением о ВСОКО, 

регламентирующим реализацию процедур контроля и оценки качества образования 

 

Оценка качества образования в ГБОУ АО АСШИ № 1осуществляется по следующим 

критериям: 

Критерии оценки качества 

образования 

Мониторинговые мероприятия (процедуры) 

Оценка предметных результатов По результатам четверти, полугодия, учебного 

года, промежуточной аттестации 

Мониторинг качества образования 

на основе ГИА выпускников 9 кл. 

ОГЭ  

Оценка личностных результатов Диагностика, наблюдение, портфолио 

обучающихся 

Оценка метапредметных 

результатов 

Диагностика( в том числе сформированности 

функциональной грамотности) , наблюдение 

педагогов, проектная и учебно-исследовательская 
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деятельность обучающихся, портфолио 

обучающихся, защита ИИП 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

Результаты диспансеризации, частоты 

заболеваемости 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся по результатам ВПР 

ВПР (предметные и метапредметные результаты) 

Мониторинг достижений 

обучающихся во внеурочной 

деятельности 

По результатам ВсОШ, Кенгуру, Русский 

медвежонок, КИТ, научно-практических  

конференций проектно-исследовательской 

деятельности школьного и внешкольного 

уровней, конкурсов, защита ИИП 

Самоанализ деятельности, 

осуществляемый педагогическими 

работниками 

По итогам учебного года 

Сформированность компетенций 

функциональной грамотности 

Диагностические срезы  на платформе РЭШ( по 

графику) 

Уровень владения  

профессиональными 

педагогическими компетенциями  

Диагностика профдефицитов педагогов (1 раз в 

год) 

Выполнение УП и плана 

внеурочной деятельности 

По результатам четверти, полугодия, учебного 

года 

Удовлетворенность родителей  

условиями для организации 

образовательного процесса  

результатами  обучения 

1 раз в год 

Сформированность компетенций 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 1 раз в год 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в Рабочей программе 

воспитания  у обучающихся при получении основного общего образования и раскрытых в 

содержании модулей. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, 

ориентация, восприимчивость, установка). 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности гражданско-патриотического воспитания  

- сформированности духовно-нравственного воспитания  

- сформированности личностной культуры,  

- сформированности трудового воспитания 

- сформированности эстетического  воспитания 

- сформированности основ здорового образа жизни 

-сформированности ценности научного познания 
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  Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и ГБОУ АО АСШИ № 1.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится  педагогом-

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. Обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, внешкольной деятельностью обучающегося. 

Внутришкольный мониторинг личностных результатов организуется 

администрацией школы и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

класса/обучающихся. 

 

Инструментарий  для 

оценки личностных 

результатов 

 

Направление   Участники Что исследуется  

Диагностика уровня 

толерантности – Экспрес-

опросник «Индекс 

толерантности»            

 (Г.У. Солдатова) 

Диагностика 

общего уровня 

толеранности по  

ступеням: 

высокий, 

средний, низкий. 

Субшкалы: 

этническая, 

социальная 

толерантность, 

толерантность 

как черта 

личности 

7-9 классы Исследование 

гражданско-

патриотического 

воспитания  

Сфера интересов – методика  Изучение 

широты сфер 

5-9 классы Исследование  духовно- 

нравственного 
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интересов, 

выраженности 

интересов к 

активным видам 

деятельности, к 

общению, 

творчеству 

воспитания, 

эмоционального 

восприятия, 

коммуникативности 

Я и ценности в моей жизни  Смысл и 

ценности жизни 

человека 

5-9 классы Ценность научного 

познания, уровень 

личностной культуры 

Методика «Диагностика 

личностного роста»                       

(Степанов, Д.В. Григорьев) 

Характер 

отношений 

школьника к 

семье, отечеству, 

земле, миру, 

труду, культуре, 

знаниям, 

человеку как к 

себе, так и к 

другим, к своему 

Я, внутреннему 

миру  

5-9 кл. Уровень 

сформированности 

личностной культуры 

Методика диагностики 

личности на мотивацию к 

избеганию неудач 

Определение 

устойчивости к 

неуспехам 

8-9 классы Эмоциональная 

стабильность, лидерские 

качества, мотивация на  

развитие 

Педагогическое  

наблюдение  

Участие 

обучающихся в 

жизни класса, 

школы- 

проектная 

деятельность, 

внеурочная 

деятельность 

5-9 класы Ценности научного 

познания 

Вопросник «определение 

общественной, деловой и 

личной мотивации 

различных видов 

общественно полезной 

деятельности»  

Определение 

общественной 

мотивации 

6-9 классы  Исследование 

трудового воспитания 

и личностной 

культуры 

«Какой у нас коллектив»- 

методика (А.Н. Лутошкин) 

Уровень 

развития 

детского 

коллектива, 

удовлетвореннос

ть школьников 

коллективом 

5-9  

классы 

Комплексная 

диагностика 

исследования 

личностной культуры, 

культуры ЗОЖ, 

трудового воспитания 

Методика Н.П.Капустиной 

«Уровни воспитанности 

обучающихся»  

Сформированно

сть качеств 

личности, 

которые надо 

5-9 классы   

(1 раз в год) 

Комплексная 

диагностика 

исследования 

личностной, 
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выработать в 

себе, чтобы 

достичь успеха  

экологической, 

эстетической культуры, 

культуры ЗОЖ 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

представленных в разделе «Планируемые результаты», в части «Универсальные 

познавательные учебные действия», «Универсальные коммуникативные учебные 

действия», «Универсальные регулятивные учебные действия»  и эффективность  

реализации Программы формирования универсальных учебных действий, осуществляемой 

посредством учебной и внеурочной деятельности. . 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

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

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Оценка достижения обучающимися метапредметных результатов образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Инструментарий строится на межпредметной основе по оценке сформированности навыков 

смыслового чтения при  работе с информацией, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий обучающихся, 

функциональной грамотности .   

В оценке метапредметных  результатов  основного  общего образования 

используются, методы педагогической диагностики,   педагогическое наблюдение. 

 

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 обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

 

УУД Формы и 

способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий  

для оценки 

сформированност

и УУД 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность:самоорганизация, самоконтроль, 

эмоциональный интеллект и принятие себя и других 

5 класс: 

1. Постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

- творческие 

учебные 

задания, 

практические 

работы; 

Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки  

(С.В. Ковалев) 
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2. Использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы 

3. Умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале 

4. Различать собственные эмоции, выявлять 

причины эмоций, учиться понимать другого 

5. Принимать себя, осознанно относиться к 

мнению другого человек 

 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательск

ая деятельность  

(групповая, 

парная) под 

руководством 

педагога 

 

6 класс: 

1. Принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль 

и оценка его выполнения) 

2. Умение планировать пути достижения 

намеченных целей 

3. Умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4. Умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы 

в процесс выполнения учебной задачи 

5. Принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров 

- творческие 

учебные 

задания, 

практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

(командная) 

 

Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки  

(С.В. Ковалев) 

 

7 класс: 

1. Формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. Формирование действий планирования 

деятельности во времени, и регуляция темпа 

его выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3. Адекватная оценка собственных возможностей 

в отношении решения поставленной задачи 

4. Вносить коррективы в деятельность на основе 

выявленных обстоятельств 

5. Управлять собственными эмоциями, 

регулировать способ выражения эмоций. 

6. Признавать право на ошибку для себя и 

другого человека 

- творческие 

учебные 

задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

- командные 

виды 

деятельности  

 

Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки  

(С.В. Ковалев) 

 

8 класс: 

1. Умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения 

2. Формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления 

3. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия 

- творческие 

учебные 

задания, 

практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки  

(С.В. Ковалев) 
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4. Осознавать невозможность контролировать 

все вокруг 

5. Понимать мотивы и намерения другого, 

управлять своими эмоциями 

6. Делать выбор и брать ответственность на себя 

- проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

9 класс: 

1. Умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности. 

2. Самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

4. Принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

5. Открытость себе и другим. 

6. Регулировать способ выражения эмоций, 

понимать мотивы и намерения другого 

- творческие 

учебные 

задания, 

практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- командные 

виды 

дятельности 

- олимпиадное 

движение 

(участие во 

ВсОШ, Кенгуру, 

финансовой 

грамотности) 

- проектная и 

исследовательск

ая деятельность( 

индивидуальная) 

 

Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки  

(С.В. Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативно

го контроля 

(М. Шнайдер) 

Познавательные УУД 

включают базовые логические, базовые исследовательские, работу с информацией 

5 класс: 

1. Самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2. Ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

4. Анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8. Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 9. Использовать вопросы  как исследовательский 

инструмент познания 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, 

учебные задачи 

или проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые 

тесты(ВПР) 

Педагогическое 

наблюдение 

Выполнение 

урочных 

групповых 

проектов 
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- смысловое 

чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

- задания по 

функциональной 

грамотности 

 

6 класс: 

1. Выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

2. Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

3. Овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели. 

4. Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров. 

5. Определение основной и второстепенной 

информации. 

6. Определение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

7. Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, 

учебные задачи 

или проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

- задания по 

функциональной 

грамотности 

Предметные 

тесты 

* контрольная 

работа на 

межпредметной 

основе  

Специальные 

срезовые тесты 

(ВПР) 

Педагогическое 

наблюдение 

Проектная 

деятельность  

7 класс: 

1. Свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; 

2. Понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации; 

3. Умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

4. Составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, 

учебные задачи 

или проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые 

тесты(ВПР) 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 
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5. Создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6. Умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

7. Находить сходные аргументы в различных 

источниках информации 

8. Формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений, аргументировать свою 

позицию 

9. Проводить небольшое исследование, опыт  по 

установлению особенностей объекта изучения, 

установлению причинно- следственных связей 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

Педагогическое 

наблюдение 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

8 класс: 

1. Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных). 

2. Синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

3. Делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях 

4. Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебной  задач в 

зависимости от конкретных условий. 

5. Осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

6. Работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

7. Выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых  для решения поставленной 

задачи 

8. Самостоятельно формулировать  обобщение и 

выводы по результатам проведенного опыта, 

исследования 

9. Прогнозировать дальнейшее развитие 

процессов 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, 

учебные задачи 

или проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые 

тесты(ВПР) 

Педагогическое 

наблюдение 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность( 

урочная и 

внеурочная 

деятельность) 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Диагностика 

сформированнос

ти 

функциональной 

грамотности 

9 класс: 

1. Умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств. 

2. Выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 
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исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы. 

3. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

4. Овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения 

5. Применять различные методы , инструменты и 

запросы при поиске и отборе  информации или 

данных  из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

6. Оценивать  на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования 

7. Прогнозировать возможное развитие 

процессов  и их последствий в новых условиях. 

8. Эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

9. Самостоятельно выбирать форму 

представления информации и ее презентацию. 

учебные задачи 

или проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

Контрольная 

работа на 

межпредметной 

основе( 

сформированнос

ть компетенций 

функциональной 

грамотности)- из 

банка заданий 

РЭШ, ФИПИ, 

ИСТРАО 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Педагогическое 

наблюдение 

Индивидуальны

й итоговый 

проект 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс: 

1. Участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи. 

3. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4. Отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. Критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6. Предвидеть последствия коллективных 

решений 

- групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, 

дискуссии; 

- 

самоуправление;  

- конференции; 

- игры  

– состязания, 

игры 

– конкурсы 

Наблюдение 

6 класс: 

1. Понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной. 

2. Готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции). 

3. Определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия. 

4. Планировать общие способы работы группы. 

5. Обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, 

дискуссии; 

-

самоуправление; 

-конференции; 

- игры – 

состязания,  

игры – конкурсы 

Наблюдение 
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6. Уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого 

7 класс: 

1. Умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

2. Способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3. Готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4. Использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений 

5. Выполнять свою часть работы , достигать 

качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия  

с другими членами команды 

групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, 

дискуссии; 

- 

самоуправление; 

- конференции; 

- игры – 

состязания,  

игры-конкурсы; 

- 

психологические 

практикумы и 

тренинги 

Наблюдение 

Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф. Ряховский) 

8 класс: 

1. Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка 

2. Умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом 

3. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность) 

4. Планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль, участвовать в 

групповых  формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговой штурм) 

5. Адекватное межличностное восприятие 

партнера 

6. Уметь обобщать мнения других людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться 

7. Понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои 

возражения 

групповые  и 

командные 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, 

дискуссии; 

- 

самоуправление; 

- конференции; 

- игры-

состязания,  

-игры-конкурсы 

-игровые 

проекты 

-командные 

(класс) тренинги 

Социальные 

проекты 

волонтерство 

Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф. Ряховский) 

9 класс: 

1. Разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его. 

групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, 

дискуссии; 

- 

самоуправление; 

Тест 

коммуникативн

ых умений  

Л. Михельсона 

Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф. Ряховский) 
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2. Управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать. 

3. Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий. 

4. Стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

5. Распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры 

6. Самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задачи презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов 

7. Оценивать результат со сходной задачей  и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов 

- конференции; 

- игры – 

состязания, 

игры–конкурсы; 

- 

психологические 

практикумы, 

тренинги, 

ролевые игры 

(профессональна

я подготовка). 

Социальные 

проекты 

 

Используемые формы оценки: 

- сформированности навыков работы с информацией  служат : работа по функциональной 

грамотности (как на бумажном носителе), так и в компьютерном формате  из банка заданий  

ИСРАО, РЭШ и ФИПИ;   

- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий: 

- наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, 

проектов, решения проектных задач осуществляется учителями в ходе наблюдений в 

образовательном процессе; 

- в части овладения межпредметными понятиями и способами использования УУД в 

учебной, познавательной и социальной практике являются ВПР. 

- в части развития личностного потенциала, готовности к дальнейшему обучению и 

профессиональной деятельности, социальной активной жизненной позиции  являются 

диагностика функциональной грамотности по материалам банка РЭШ, ФИПИ, ИСТРАО. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года, по ВПР и функциональной грамотности  – ежегодно. 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы 

являются: 

- адекватный психологическому возрасту уровень сформированности  познавательных, 

регулятивных и коммуникативных учебных действий;  

- способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «умение учиться».  

Как правило, используется уровневая оценка полученных результатов: высокий 

уровень (80-100% правильно выполненных заданий), средний(базовый )  уровень (50-79% 
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правильно выполненных заданий), низкий уровень (менее 50% правильно выполненных 

заданий). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов и 

результатов реализации Программы формирования универсальных учебных действий 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 9 класса.  

Основными целями работы обучающегося над индивидуальным итоговым проектом 

являются:   

- демонстрация достижений обучающегося в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и /или видов деятельности,  

- способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

- развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Основными задачами индивидуального итогового проекта являются: 

- Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы).   

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбирать 

подходящую информацию и правильно ее использовать). 

- Развитие умения анализировать и критически мыслить. 

- Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(уметь составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь 

понятие о библиографии). 

- Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, стараться 

выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы) 

- Публично представлять результат выполненного проекта с оптимально выбранной форме, 

давать оценку своей деятельности.  

Итогом работы по проекту является его защита во время проведения учебных предметов, 

внеурочной деятельности, школьных учебно-исследовательских конференций. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств); 

- техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, мультимедийный и программный продукт; 
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- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

Критерии оценивания индивидуального итогового проекта 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопрос 

 

Материалы, предоставляемые по итогам индивидуального проекта:  

1. Паспорт индивидуального проекта с запланированными этапами и мероприятиями по 

итоговой работе  

2. Портфолио, содержащее сведения и отчет о каждом пройденном этапе подготовки 

итоговой работы.  

3. Дополнительные материалы о проделанной работе (например, записи бесед со 

специалистами, видео- или фотосъемка, список прочитанной специализированной 

литературы, и т.п.).  

4. Итоговый продукт или презентационный текст о результатах индивидуального проекта.  

5. Оценочный лист руководителя проекта.  

6. Оценочный лист эксперта.  

7. Оценочные листы членов экспертной комиссии.  

8. Самооценку в виде рефлексивного текста   

 

Для качественной оценки индивидуального итогового проекта используются оценочные 

листы. 

Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта  

(для руководителя проекта) 

 

Критерии Показатели Вариант шкалы 

оценивания 

Сформированность 

познавательных 

действий 

Обучающийся способен: 

обрабатывать информацию (группировка, 

схематизация, упрощение и символизация, 

визуализации); 

выполнять логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, 

установление связей, рассуждения, отнесение к 

известным понятиям); 

3 – 2 – 1 
оценивается 

каждый 

показатель 
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вести целенаправленное наблюдение, 

сопровождающееся выдвижением и проверкой 

предположений; 

преобразовать известное с получением нового 

результата, нового взгляда на известное; 

найти новую информацию, подтверждающую или 

опровергающую известное, или уточняющую 

границы применимости известного; 

найти новое применение известному; 

устанавливать новые связи и отношения; 

выдвигать и проверять новые идеи; 

интерпретировать и оценивать (результаты, 

суждения); 

переносить знания и способы действий на новые 

объекты, новые области знания 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Обучающийся способен: 

определять цель своей работы и планировать ее; 

контролировать процесс выполнения задания и 

качество его выполнения; 

оценивать процесс и результат деятельности, 

соотнося результат выполнения задания: 

a) со своим пониманием учебной задачи, 

своим замыслом или  

b) с предоставленными учителем или с 

разработанными совместно критериями 

оценки или  

c) с выбранным способом выполнения 

задания  

выявлять позитивные и негативные факторы, 

повлиявшие на выполнение задания; 

ставить для себя новые личные цели и задачи  

3 – 2 – 1 
оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Обучающийся способен: 

участвовать в обсуждении, диалоге в процессе 

защиты проекта; 

создавать устное высказывание и текст в 

соответствии с коммуникативной задачей, темой 

и форматом; 

оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно отвечать на 

вопросы 

3 – 2 – 1 
оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий 

Умение раскрывать содержание работы в 

соответствии с заявленной темой 

3 – 2 – 1 
оценивается 

каждый 

показатель 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель представлен 

полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен частично, «1» - показатель не 

представлен.  

Максимальное количество баллов – 54. 

 
Лист оценки результата индивидуального проекта учащегося 

(для эксперта) 
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№ 

 

Критерии Вариант шкалы 

оценивания 

      1 Актуальность темы проекта 3 – 2 – 1 

2 Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой 

проекта 

3 – 2 – 1 

3 Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям 3 – 2 – 1 

4 Планирование, определение сроков и последовательности 

выполнения работ 

3 – 2 – 1 

5 Раскрытие темы и идеи проекта через содержание 3 – 2 – 1 

6 Соответствие текста проекта нормам русского литературного 

языка 

3 – 2 – 1 

7 Культура оформления проекта 3 – 2 – 1 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель представлен 

полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен частично, «1» - показатель не 

представлен 

Максимальное количество баллов – 21. 

 
Лист оценки участия обучающегося в презентации проекта 

(для аттестационной комиссии) 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель представлен 

полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен частично, «1» - показатель не 

представлен 

Максимальное количество баллов – 12. 

   

Сводная таблица результатов оценочных процедур  

по выполнению индивидуального проекта  

№ Критерий Показатели Вариант 

шкалы 

оценивания 

1. Качество 

представления 

доклада 

- доклад зачитывается; 

- доклад пересказывается, но не объяснена суть работы; 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена; 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена, есть 

взаимодействие с аудиторией 

3 – 2 – 1 

 

2. Качество 

ответов на 

вопросы 

- нет четкости ответов на большинство вопросов; 

- даны ответы на большинство вопросов; 

- даны ответы на все вопросы убедительно и 

аргументировано 

3 – 2 – 1 

 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - - демонстрационный материал не используется в 

докладе; 

2 - - демонстрационный материал используется в докладе; 

3 - - демонстрационный материал используется в докладе, 

информативен, автор свободно в нем ориентируется 

3 – 2 – 1 

 

4. Оформление 

демонст-

рационного 

материала 

1 - - демонстрационный материал не оформлен, 

2 - - демонстрационный материал оформлен хорошо, но 

есть отдельные замечания; 

- демонстрационный материал замечаний не имеет  

3 – 2 – 1 
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№  Оценочная процедура Максимальное 

количество 

баллов 

Перевод в отметку 

1. Оценка процесса подготовки и реализации 

индивидуального проекта  (Приложение 1) 
54 

85% и выше – «5» 

61% - 84% - «4» 

45% - 60% - «3» 

меньше 45% - «2» 
2. Оценка продукта индивидуального проекта 

(Приложение 2) 
21 

3. Оценка презентации проекта (Приложение 

3) 
12 

 

При оценке индивидуального итогового проекта целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

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

способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности.  

 

Содержательное описание критериев оценки индивидуального проекта 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Работа, в целом, свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы  

Знание 

предмета   

  

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по  

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.  

Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

Работа  тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы  

Тема  ясно  определена и пояснена.  

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
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Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы  

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

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий);  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

3) даны развернутые ответы на вопросы, ответы показывают владение информацией в более 

широком аспекте. 

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников 

 

Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

• Проверочные работы по учебным предметам (тематические) 

• Самостоятельные работы 

• Диагностические работы 

• Практические и лабораторные работы 

• Оценка результатов учебных проектов 

• Комплексные работы 

• Промежуточная аттестация  

• Всероссийские проверочные работы 

• Учебные проекты 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода  осуществляется в школе при выделении базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися.  

Перевод в 5–бальную шкалу 

 

Качество освоения программы 

(%)  

Уровень достижений  Отметка по 5-бальной шкале  

85-100  Высокий  «5»  
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70-84 Повышенный  «4»  

50-69  Базовый «3»  

меньше 50  Пониженный  «2»  

 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 
Оценка 

(отметка) 

Характеристика 

Низкий  Свидетельствует о 

наличии только 

отдельных 

фрагментарных знаний 

по предмету 

Отметка 

«1» 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень дости-

жений, 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 

Пониженный 

уровень  

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и поло-

вины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного уровня  

отметка «2»,  

«незачёт» 

Дальнейшее обучение затруднено. Требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня 

Базовый 

уровень  

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач 

отметка «3», 

отметка 

«зачёт»  

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования 

Повышенный 

уровень 

 

 Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов 

 

отметка «4» 

отметка 

«зачёт»  

 

Дальнейшее обучение детей, 

демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся должны быть 

вовлечены в проектную и учебно-

исследовательскую деятельностью по 

предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах/ средних 

профессиональных образовательных 

учреждениях по данному профилю.  

Высокий  

 

отметка «5» 

отметка 

«зачёт»  

 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур: текущего и 

тематического оценивания, промежуточной аттестации.   
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому учебному предмету учебного плана, учебному курсу, учебному курсу 

внеурочной деятельности в формах, определенным в учебном плане и плане внеурочной 

деятельности  и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы на момент окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о 

возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

— объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

— соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

— оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

— оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.  Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Соответствие деятельности ГБОУ АО АСШИ № 1требованиям ФГОС ООО в части 

содержания образования определяется результатами государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования на следующем 

уровне. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, определяющие элементы 

социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой 

деятельности) освоения программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Критерии и нормы оценивания обучающихся 

Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык». 

Оценка устных ответов обучающихся.  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  
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2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

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

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. 

Оценка письменных работ обучающихся  

1. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
 

Вид диктанта Оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 

негрубая  

орф.  

или 1 

негрубая  

пункт.  

ошибка 

2 орф. – 2 пункт.  

или 

1 орф. - 3 пункт. 

или  

0 орф. – 4 пункт.  

(при 3 орф.  

ошибках, если  

среди них есть  

однотипные) 

4 орф. - 4 пункт.  

или 3орф. – 5 пункт.  

или 0 орф. -  7 пункт.  

(в 5 классе допуск. 

при 5 орф. и 4 пункт.  

при 6 орф. и 6 пункт. 

если среди тех и 

других имеются 

однотипные и 

негрубые ошибки.) 

7 орф. - 7 пункт.  

или 

6 орф. – 8 пункт. 

или  

5 орф. - 9 пункт. 

или  

8 орф. - 6 пункт. 

 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

2. Оценка сочинений и изложений: 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно  

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  
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- 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 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 
Оценка Основные критерии оценки 

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 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«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 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочёта 

Допускаются:  

2 орфографические  

и 2 пунктуационные ошибки, 

или  

1 орфографическая  

и 3 пунктуационные ошибки, 

или  

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также  

2 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 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются:  

4 орфографические  

и 4 пунктуационные ошибки, 

или  

3 орфографические ошибки и  

5 пунктуационных ошибок, 

или  

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе –  

5 орфографических ошибок  

и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические 

ошибки 
«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

Допускаются:  

7 орфографических  

и 7 пунктуационных ошибок, 

или  
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3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

6 орфографических  

и 8 пунктуационных ошибок,  

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок,  

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Литература» 

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление 

уровня подготовки обучающихся по учебному  предмету и объективная оценка их в 

соответствии с требованиями программы. 

При оценке знаний обучающихся необходимо обращать внимание на уровень 

сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, умение понимать и 

ценить произведения художественной литературы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения 

обучающихся над текстом и личную оценку событий и поведения героев, направленную на 

раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов 

теории литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе 

анализа и оценки художественных произведений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также 

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

реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 

следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям 

(полугодиям): 

 

классы Количество сочинений 

классных домашних всего 

V 3 - 3 

VI 2 1 3 

VII 2 2 4 

VIII 3 3 6 

IX 2 3 5 

 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в V классе - 1-1,5 тетрадные 

страницы, в VI классе - 1,5-2, в VII классе – 2-2,5, в VIII классе - 2,5-3, в IX классе – 3-4. 

 Уменьшение объема сочинений против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, 

так же как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V-VIII и 10 дней в IX 

классе и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность.  

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 в соответствии с планом,  
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- 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 к цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- наличие плана, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 А)Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:  

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

· стилевое единство и выразительность речи; 

· число речевых недочетов. 

Б)Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических в соответствии с нормами оценки 

работ по русскому языку.  

Содержание и речь сочинения оцениваются следующим образом:  

Отметка «5» ставится при условии, если 

- содержание работы полностью соответствует теме; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно;  

- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

- достигнуто стилевое единство и выразительность текста;  

- в целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.  

Отметка «4» ставится при условии, если  

- содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

- стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью; 

- в целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за работу, если  

- в работе допущены существенные отклонения от темы;  

- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 

- допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна; 

 - в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  
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Отметка «2» ставится за работу, если  

- работа не соответствует теме;  

- допущено много фактических неточностей;  

-нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;  

- крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;  

- нарушено стилевое единство текста; 

- в целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 85 – 100 %;  

«4» - 65 – 84 %;  

«3» - 40 – 64 %; 

«2» - менее 40 %. 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

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

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам: V класс - 100-110 слов в минуту, VI класс – 110-120 слов в минуту, 

VII класс – 120-130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих классах. 

В соответствии с этим: 

Оценка «5» ставится за 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, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное 

владение монологической литературной речью. 

Оценка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
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произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна - две не-

точности в ответе. 

Оценка «3» ставится за 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; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

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. 

Оценка «2» ставится за 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 зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный 

подход. Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание 

зачётной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой 

темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 1 часть (теоретическая) – 

по критериям оценки устных ответов; 2 часть (практическая) – по критериям оценки 

тестовых работ. Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал 

выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу работы. 

Чтение наизусть 

«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

«4» -знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

«5» - выполнены правильно все требования 

«4» - не соблюдены 1-2 требования 

«3» - допущены ошибки по трем требованиям 

«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 
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«5» - выполнены все требования 

«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям 

«2» - допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

«2» - не может передать содержание прочитанного. 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из 

тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на вопрос 

ограниченного объема. 

 Структура работы:  

- краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

- развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, 

отрывку из текста (5-10 предложений). 

- развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который 

учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями других 

авторов или текстами того же автора. 

«5» - выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, 

выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х 

авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые 

ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки.  

«4» - выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос 

по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 речевых ошибок). 

В третьей части процент выполнения работы не менее 30. Или: выполнена тестовая часть 

(без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или 

представлена частично.   

«3» - выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий) ответ на 

вопрос по тексту (не менее 30%).  

Нормы оценивания учебного  предмета «Математика» 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика», 

определены уровни достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

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

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

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

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

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

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

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

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

базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, низкий 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. Данная 

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

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

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

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

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

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

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная 

работа, текущая письменная работа) по математике в V-VI классах. 

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

также задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

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

из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, 

а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

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

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

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе. 

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

недочёты. Грубыми в V-VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, 

включёнными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесённые стандартами основного общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число 
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и т.п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении 

их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

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

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

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и 

т.п.  

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

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

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

можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием 

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

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

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

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

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение 

письменной работы, т.е. а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и 

преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

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

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

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

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

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

ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  

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

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Пониженный уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно 

выполнено менее половины всей работы. 

Примечание: отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

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

хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена 

правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и 

рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные 

и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны 

необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и 

исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда 

это требуется). 

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

ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

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

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

грубая ошибка и не более двух недочётов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при 

отсутствии недочётов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д) 

при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

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

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания 

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

2. Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему 

работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из 

задач и примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: 

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

всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны отметки «5» и «4» или 

«4» «3» и т.п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы; 

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

оценена баллом «5», а другая - баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить 

такую работу в целом баллом «4» при условии, что отметка «5» поставлена за основную 

часть работы; 

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

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

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

работы. 

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

объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ. 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель 

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности 

выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно 

с применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как 

и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только 

что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл 

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

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

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

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

случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 

обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта выставляется с учетом числа верно 

решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -100%. 
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Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов – от 70 до 99%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов - от 50-69%. 

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

Нормы оценок теста: 

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

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

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

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

Нормы оценок устного ответа: 

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

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; дает в 

основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более 

• двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, 

которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический 

материал; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 
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• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи обучающихся и учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике: 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два-три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов 

в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

Нормы оценивания учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

1. Чтение 

А) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 
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Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Б) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

В) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

2. Понимание речи на слух (аудирование) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

3. Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы обучающийся учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 
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высказываний или участия в беседе обучающихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы - понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т.е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

- соответствие теме, 

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т.п., а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь). 

Оценка «5» ставится, если в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, стра-

дающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, 

так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе (диалогическая речь и полилог). 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т.е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 
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поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Ком-

муникация не состоялась. 

4. Письменная речь (письмо) 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

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

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

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

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

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

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

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

соблюдаются. 
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Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором 

теста не предусмотрена другая: 

выполнено верно     65% работы – «3» ,80% - «4», 95-100% - «5». 

 

Нормы оценивания учебного предмета «История» (учебные курсы «История России» 

и «Всеобщая история») 

Формы и методы контроля по истории. 

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании 

действующих положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о 

критериях и нормах оценивания. 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа 

с картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная 

работа по темам, итоговый контроль за год, проект. 

Формы оценивания результатов: Критерии оценивания устного ответа. 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 

нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, 

глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной-двух 

несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной 

неполноте знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее 

вопросов. 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень - «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. 

Повышенный уровень - «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. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

уровень низкий базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы 

Отметка 2 3 45  

Уровень низкий базовый повышенный высокий 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 
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или не дана использован 

только один 

ресурс 

более одного 

ресурса 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал 

Сформулирована  

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока 

Применение и 

проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем 

Оценка проекта 

Высокий уровень - отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - отметка «2» - проект не выполнен или не завершен 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или 

имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. Базовый уровень - отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. Низкий уровень - отметка «2» 
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Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения обучающихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов - 3 

балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение - 3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла.  

Итого: 12 баллов - отметка «5» - высокий уровень;  

9-11 баллов - отметка «4» - повышенный уровень;  

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень;  

0-4 балла - отметка «2» - низкий уровень.  

            Оценка умений работать с картой. 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников 

знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные 

источники знаний. 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Обществознание» 

Устный ответ 

Высокий уровень - отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие требования: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.  

Повышенный уровень - отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 
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аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Базовый уровень - отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Пониженный уровень - отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

• или информацию представил не в контексте задания 

• или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, 

оригинальный или исторический текст) по обществознанию  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах;  

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста;  

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового 

курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  

•  увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

•  аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся 
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• не смог осуществить поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме;  

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

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста;  

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся  

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора);  

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

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

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 
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Критерии оценки тестового задания 

• 85-100% - отлично «5»; 

• 70-84% - хорошо «4» 

• 50-69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы - тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2». 

Нормы оценивания учебного предмета «Химия» 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

• полнота (соответствие объёму программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и 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 обучающихся, 

а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной последовательности; допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла; 

- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом; допущено не более двух несущественных 

ошибок. 
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Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Отметка «5»: работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

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

веществами и приборами; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину, 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

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

учащийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования; допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении 

и выводах). 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования; допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям. 

Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок. 

Критерии оценки тестового задания 

• 85-100% - отлично «5»; 

• 70-85% - хорошо «4»; 

• 50-69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу (промежуточная аттестация) корректирует 

предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Биология» 
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Критерии и нормы устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

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

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует 

для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

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

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 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. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 
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4. 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. 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну- две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу. 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

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

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс). 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
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графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен 

совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9 класс); 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенное. 

3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые. 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4. Не владеет умением проводить наблюдение. 

Классификация ошибок. 

При оценке предметных компетенций следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2. незнание наименований единиц измерения; 

3. неумение выделить в ответе главное; 

4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 
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8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9. нарушение техники безопасности; 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

11. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Критерии оценки тестового задания 

• 85-100% - отлично «5»; 

• 70-85% - хорошо «4»; 

• 50-69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Нормы оценивания учебного предмета «География» 

Формы проверки и оценки результатов обучения: текущие и итоговые тесты, зачёты, 

практические работы, дискуссии, семинары. 

В работе использую классическую пятибалльную шкалу оценки знаний. 

Критерии оценивания ответов на теоретические знания по географии. 

ОТМЕТКА «5» 

1. Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей; 

правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. Показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

ОТМЕТКА «4»  

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; 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 
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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 видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материал. 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски. 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

ОТМЕТКА «3» 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

  

Критерии оценки тестового задания 

• 85-100% - отлично «5»; 

• 70-85% - хорошо «4»; 

• 50-69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии выставления оценок за работу в контурных картах: 

- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 

свою фамилию и класс. 

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы. 

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой. 

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия. 

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Элемент 1 – наличие названия карты и точной формулировки задания (за рамкой 

карты), соответствующая выполненной работе легенда карты. 

Элемент 2 – графика и аккуратность при оформлении работ. 

Элемент 3 – правильность выполнения задания (отсутствие ошибок), выполнение 

полностью всего объёма задания. 

Отсутствие любого из указанных элементов снижает оценку от максимального 

значения на 1 балл. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т.д.). Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 

быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
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Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 

подготовки учащегося. 

Критерии оценок школьного реферата по географии. Проверяются: 

1. Умение работать с дополнительной литературой. Проводить наблюдения, 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

2. Во вступлении: умение самостоятельно сформулировать цель и задачи 

работы, обосновать актуальность выдвинутой проблемы, умение сделать анализ 

использованных источников и проведенных наблюдений. 

3. Уровень самостоятельности при написании работы. Наличие 

исследовательской части работы. 

4. Объем реферата не менее 15 стандартных машинописных листов (основная 

часть реферата) или 30 листов рукописного текста. 

5. Оформление реферата: титульный лист, библиография, сноска, приложения к 

реферату. 

6. План: насколько точно в нем преломляются тема, задачи и содержание 

реферата. 

7. Логика изложения основной части, грамотность. 

8. Умение делать самостоятельно выводы и грамотно, последовательно, в 

сжатой форме изложить содержание работы на экзамене. 

9. Умение полно, логично, без существенных ошибок отвечать на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «5» – все вышеуказанные требования выдержаны. 

ОТМЕТКА «4» – есть несущественные отступления от требований к школьному 

реферату. Учеником допущены незначительные ошибки, неточности при изложении 

содержания реферата при ответе на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «3» – есть существенные отступления от требований к школьному 

реферату. Имеются также существенные ошибки в изложении содержания реферата, в 

ответах на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» – тема реферата не раскрыта. 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Физика» 

Высокий уровень - отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий. 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения; 

- правильно выбирает информацию из чертежей, схем и графиков; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

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

Повышенный уровень - отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан 
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- Без использования собственного плана, новых примеров. 

- Без применения новых знаний в новой ситуации. 

- Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

- Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся 

- Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, но препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

- Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул. 

- Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

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

трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, в которой правильно выполнено100- 85% заданий; 

отметка «4» ставится за работу, в которой правильно выполнено 84-70% заданий; отметка 

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено 69-50% заданий; отметка «2» 

ставится за работу, где выполнено правильно менее 50% заданий. 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

- соблюдает требования правил техники безопасности; 

- правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, 

единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода 

ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
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7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценки тестового задания 

• 85-100% - отлично «5»; 

• 70-85% - хорошо «4»; 

• 50-69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Информатика»  

 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Главным критерием оценки знаний по информатике является проведение внешней 

экспертизы в виде основного государственного экзамена по информатике. Также 

предполагается участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах разных форм и уровней.  

Критерии контроля предметных образовательных результатов по информатике. 

Оценка «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, прослеживать 

межпредметные и внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные знания 

в новой (незнакомой)ситуации.  

Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах. 

Выполнения действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в 

новой ситуации. 

Устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ и 

электронных документов. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, дизайна при 

оформлении работ в электронном виде. 

Оценка «3» ставится в случае (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 
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Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ-

средствами, основными правилами культуры письменной и устной речи, правилами 

оформления электронных документов и письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

Выполняет работу самостоятельно без ошибок. 

Допускает не более одного недочета. 

Демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др.  

Владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и 

полученный результат. Например, (при изучении темы «Основы алгоритмизации и 

программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, операторах в 

программе, возможных типах операндов и т.п.).  

Может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

Выполняет работу полностью, но допустил в ней не более двух (для простых задач) 

и трех (для сложных задач) недочетов. 

Демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.  

Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат.  

Например, при изучении темы «Обработка текстовой информации» дает комментарии о 

выполненных действиях при форматировании документа: установление и изменение 

междустрочного интервала (интерлиньяжа) и т.п. 

Затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

Правильно выполняет более 50% всех заданий и при этом демонстрирует общее 

понимание способов и видов учебной деятельности по созданию информационного 

продукта: программного кода, графического изображения, компьютерной модели, 

текстового документа и др.  

Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат. 

При условии выполнения всей работы допускает: для простых задач одну грубую 

ошибку или более четырех недочетов; для сложных задач две грубые ошибки или более 
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восьми недочетов (сложным считается задание, которое естественным образом разбивается 

на несколько частей при его выполнении). 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

Допускает число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

Правильно выполняет не более 10% всех заданий. 

Не приступает к выполнению работы. 

Критерии устного ответа 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и опытов над объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира. Умеет проводить сравнительный анализ, 

высказывать суждения, делать умозаключения, обобщения и выводы. Умеет 

аргументировать и доказывать высказываемые им положения. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы педагога.  

Самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как печатные 

(учебник, дополнительную литературу), так и электронные (интернет-справочники, 

наглядные пособия и др.). 

Демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ-

средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства и 

аргументации.  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определении понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

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

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;  

В основном усваивает учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи на основании фактов и 

примеров. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила дизайна, культуры устной и письменной речи. Владеет терминологией 

на уровне, соответствующем ступени обучения. Владеет навыками работы с 

информационными ресурсами, при этом может испытывать небольшие затруднения при 

формировании запросов в интернете, при подборе материала по теме и т.п. 

Допускает негрубые речевые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
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Усваивает 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. 

Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает 

недостаточно четкие определения понятий; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их 

изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания 

решений задач различных типов, построения моделей (информационных, компьютерных, 

математических и др.), при объяснении конкретных явлений и процессов окружающего 

мира на основе теории информации или в подтверждении конкретными примерами 

практического применения теоретических основ. 

Отвечает неполно на вопросы педагога (упуская основное содержание или неверно 

расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этой теме; допускает одну – 

две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

Не может раскрыть основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания, 

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 педагога. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики. Тематический контроль 

проводится в системе тестирования easyQuizzy. 

Оценка тестовых работ  

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил: 

85-100 % – высокий уровень выполнения задания. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил: 

70-84 % – повышенный уровень выполнения задания. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнил: 

50-69 % – базовый уровень выполнения задания. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся выполнил: 

31-49 % – пониженный уровень выполнения задания. 

Оценка практических работ  

При выполнении практической работы содержание и объем материала, подлежащего 

проверке в работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных обучающимися.  

- грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

- погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

- недочет– неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения;  

- мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  
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Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил: 

Все задания полностью. 

Выполнил все этапы решения задач на ПК. 

При наличии 1-2 мелких погрешностей. 

Оценка «4» ставится: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи  

При наличии 1-2 недочетов.  

При наличии не более трех ошибок.  

Работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится: 

При безошибочном выполнении 2/3 от объема предложенных заданий. 

Работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

Оценка «2» ставится: 

Если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала).  

Если значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

При отказе от выполнения практической работы.  

Оценка проектных работ  

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил: 

Поиск информации по теме проекта. Результаты информационного поиска 

систематизированы в виде: глоссария, аннотированного списка ресурсов, 

библиографического списка и т.п. 

Аналитический обзор и представлен отчет в виде: историческая справка/ 

современное видение проблемы/перспективные пути развития. 

Выделена проблема, определена цель и дано системное обоснование идеи проекта.  

Идеи проекта полностью раскрыты и системно обоснованы. Обоснование 

(доказательство, технология, ход решения) представлено в виде: наглядных и 

иллюстративных материалов (схем, графиков, таблиц).  

Дано описание полученных результатов, созданных в ходе проекта предметных 

учебных продуктов (компьютерные модели, гербарий, коллекция кукол, народных 

костюмов и др.) 

Проведена рефлексия проектной деятельности и сделаны выводы и обобщения по 

теме, показана связь с другими предметами и областями знаний. 

В документе организованы элементы:  

Навигация (автособираемое оглавление, меню, панель навигации, колонтитулы, 

номера страниц и т.п.). 

Гипертекст (гиперссылки на Интернет-ресурсы, ссылки на вложенные документы, 

внутри текстовые закладки и т.п.). 

Интерактивные элементы (компьютерные модели, управляемая анимация, гаджеты 

и т.п.). 

Наглядные и иллюстративные материалы (рисунки, схемы, графики, таблицы, 

кластеры и т.п.) 

Оценка «4» ставится, если: 

Выполнен поиск информации по теме проекта. Результаты информационного поиска 

систематизированы в виде: глоссария, аннотированного списка ресурсов, 

библиографического списка и т.п. 
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Сделан аналитический обзор и представлен отчет в виде: историческая 

справка/современное видение проблемы/перспективные пути развития... 

Выделена проблема, определена цель и дано системное обоснование идеи проекта. 

Идеи проекта полностью раскрыты и системно обоснованы. Дано математическое 

обоснование идей. Обоснование (доказательство, технология, ход решения) представлено в 

виде: наглядные и иллюстративные материалы; предметные учебные продукты; 

компьютерные модели; схемы, графики, таблицы и т.п. 

Проведена рефлексия проектной деятельности и сделаны выводы и обобщения по 

теме. 

В документе организованы не менее двух из перечисленных элементов: 

Навигация (автособираемое оглавление, меню, панель навигации, колонтитулы, 

номера страниц и т.п.). 

Гипертекст (гиперссылки на Интернет-ресурсы, ссылки на вложенные документы, 

внутри текстовые закладки и т.п.). 

Интерактивные элементы (управляемая анимация, гаджеты и т.п.) 

Оценка «3» ставится, если: 

Основные идеи показаны на основе готовых таблиц, графиков или математических 

формул. 

Представлены разрозненные материалы, в основном раскрывающие идею проекта, в 

том числе список источников (ресурсный лист, аннотированный список ссылок, 

библиографический список и т.п.).  

В документе организован хотя бы один из перечисленных элементов:  

Навигация (автособираемое оглавление, меню, панель навигации, колонтитулы, 

номера страниц и т.п.). 

Гипертекст (гиперссылки на Интернет-ресурсы, ссылки на вложенные документы, 

внутри текстовые закладки и т.п.). 

Интерактивные элементы (управляемая анимация, гаджеты и т.п. 

Оценка «2» ставится, если: 

Не раскрыты идеи проекта, отсутствуют наглядные материалы, отсутствует список 

источников/ссылок. 

В документе не представлены не организованы все из перечисленных элементов: 

Навигация (автособираемое оглавление, меню, панель навигации, колонтитулы, 

номера страниц и т.п.). 

Гипертекст (гиперссылки на Интернет-ресурсы, ссылки на вложенные документы, 

внутри текстовые закладки и т.п.). 

Интерактивные элементы (управляемая анимация, гаджеты и т.п.) 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Анализ учебных и творческих работ, обучающихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2. Раскрытие темы: 

• осмысление темы и достижение образной точности; 

• импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

• оригинальность замысла. 

Композиция 

• знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

• органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 
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• 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 

• 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 Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам 

качества: 

1) степень самостоятельности 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. 

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; 
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Отметка «2» - обучающийся не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

5Отметка «5» - обучающийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» - обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» - обучающийся 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» - обучающийся 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» —ответил на вопросы, что составило 100-85%; 

4 — «хорошо» — ответил на вопросы, что составило 84-70%; 

3 — «удовлетворительно» —ответил на вопросы, что составило 69-50%; 

2 — «неудовлетворительно» 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 
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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 

 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 

собранного материала. 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Музыка» 

Критерии оценивания по предмету «Музыка»  

Слушание музыкального произведения и его анализ  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается:  

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5»  

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

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

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя;  

Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. Ответ не 

дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения, отказ от ответа. 

Слушание музыкального произведения и его анализ  

(шкала оценивания для учащихся с ОВЗ)  

Отметка «5» Дан полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, с опорой.  

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

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с несколькими 

наводящими вопросами учителя;  

Отметка «3» Ответ правильный, но неполный (50%), средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, с помощью учителя;  

Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала учеником, 

показывает, что учащийся не знает и не понимает основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

Ответ не дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения, отказ от ответа. 

Исполнение вокального произведения. 

(сольное, групповое (ансамбль), хоровое пение)  
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 

или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

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

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение. 

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

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное.  

Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое. Отказ от ответа. 

Критерии оценки для учащихся с ОВЗ:  

Отметка «5» Знание мелодической линии и текста песни, с небольшими неточностями, в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное. 

Отметка «4» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное.  

Отметка «3» Исполнение произведения по тексту, с точным интонированием и 

ритмическим рисунком, выразительно. 

Отметка «2» Исполнение по тексту неуверенное, фальшивое. 

Музыкальный диктант (терминология). Критерии оценки: 

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

практике. (90-100% правильных ответов) 

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

применять их на практике. (75-89% правильных ответов)  

Отметка «3» Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике. (50-74% правильных ответов)  

Отметка «2» Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. Менее 50% правильных ответов). Отказ от ответа.  

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно (определён жанр 

произведения, дано его название, указан(ы) автор(ы)) (90-100%правильных ответов) 

Отметка «4» Музыкальные произведения отгаданы верно, но указаны не все данные. (75-

89% правильных ответов) 

Отметка «3» Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны частично. 

(50-74% правильных ответов) 

Отметка «2» Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные данные 

произведения (менее 50% правильных ответов) 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Технология» 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

При использовании оценок следует учитывать цели контроля успеваемости, 

индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
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• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

• не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 84-70% % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50-69% правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).   

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Критерии самооценки: 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. Учащимся на уроке даётся учебное задание, состоящее из 

нескольких частей. Даются критерии оценки выполнения задания. Выполняя задание, 

ученик оценивает каждую часть выполненного задания. Выставляет себе оценку своей 

работы за каждую его часть, причём такую оценку, на которую он претендует и обязуется 

её защитить при проверке. 

Критерии самооценки: 

«2» - учебный материал воспроизвести не могу 

«3» - я знаю и понимаю учебный материал, могу воспроизвести при сопровождении 

преподавателя. 

«4» - я умею и выполняю самостоятельно учебную работу по индивидуальной 

траектории 

«5» - я исследую учебную проблему, оформляю итоги индивидуальной работы и 

представляю (презентую) их публично. 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Критерии оценки устного ответа: 

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими 

событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при сравнении показаны черты 

общего и различия 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, явления 

без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 
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Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, 

имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 

исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только 

единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

 

Критерии оценки творческих работ: 

Отметка Содержание 

«5» Информация представлена в полном объёме, изложена логично. Использовано 

более двух ресурсов, источников информации разного вида. Задание на всех 

этапах выполнено учеником самостоятельно. Творческое оформление и 

эмоциональное представление работы. 

«4» Информация достаточно полная. Работа содержит 1—2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. Способ выполнения соответствует 

заданию. Задание выполнено с консультативной помощью учителя и др. 

Грамотное оформление и представление работы. 

«3» Информация частично изложена, содержит 1—2 ошибки, существенно не 

искажающие содержание. В работе использован только один ресурс. В 

процессе выполнения работы допущены неточности. Задание выполнялось под 

руководством и с помощью учителя. 

«2» Информация отсутствует или содержит грубы ошибки. Способ выполнения 

работы учеником не определён или выбран неправильно. 

 

Критерии оценки знаний за выполнение тестовых заданий: 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 85-100% 70-84% 50-69% 0-49% 

 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

На «2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

• Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и 

видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники 

безопасности; 

• Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем; 

• Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

• Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

На «3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

• Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления 

в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях, 

которые могут быть замечены учителем; 
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• Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия; 

• Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими в области физической культуры. 

На «4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 

• Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 

• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях, которые замечены учителем; 

• Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, 

умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре для своего возраста; 

• Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи 

в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

На «5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 

• Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

физических упражнений; 

• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем; 

• Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение четверти, полугодия; 

• Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста; 

• Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи 

в судействе школьных соревнований или организации классных спортивных 

мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

 

Критерии оценивания по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс-

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.  

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 
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знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

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

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

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

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат 

соответствует в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, 

набравший 90-100% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70-89% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45-69% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший 20-44% от максимально возможного количества 

баллов. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Критерии оценки тестового задания 

• 85-100% - отлично «5»; 

• 70-85% - хорошо «4»; 

• 50-69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

 

Промежуточная аттестация по учебному курсу «Финансовая грамотность» 

осуществляется в форме «зачет». 

Критерии: 

- посещено не менее 50% занятий; 

- выполнено не менее 1 практической работы, 1 проекта 

- обучающийся принимал участие в конференции по курсу «Финансовая грамотность» 

 

Промежуточная аттестация по учебному курсу «Введение в информатику» проводится 

в форме творческой работы по выбору обучающегося: 

-рисунок на свободную тему в графическом редакторе,  

-составление текстового документа творческого характера на свободную тему (сказка, 

сочинение, стихотворение) 

- презентация (стихотворение, сказка)  

Критерии оценивания: 

Работа зачтена – задание выполнено в соответствии с заявленными учителем требованиями, 

представлены составляющие информационные компетенции при работе с ПК. 

 

Критерии оценивания по учебному курсу «Основы проектной деятельности» в 5 

классе «зачет» при условии: 

- посещения не менее 50% занятий; 

- выполнении промежуточной аттестации в форме творческого задания: 

 

Критерии оценивания по учебному курсу внеурочной деятельности «Шахматный 

клуб» осуществляется по системе «зачет», при условии: 

- посещения не менее 50% занятий; 

- выполнения промежуточной аттестации в форме шахматной партии.  

Критерии к шахматной партии: 

- проведении игровой партии по изученным позициям, владением разыгрывания 2 

комбинаций (для 6 класса), 3-4 комбинаций (для 7 класса). 

 

Критерии оценивания по учебному курсу внеурочной деятельности «Моя 

безопасность» осуществляется по системе «зачет», при условии: 

- посещения не менее 50% занятий; 

- выполнения промежуточной аттестации в форме творческой работы.  

Творческая работа по выбору обучающихся «Моя безопасность»: 

- разработка ситуационной задачи на ПДД 

- коллаж  
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- презентация 

- сказка 

Критерии оценивания: 

Зачтено при наличии и объяснении не менее 3 позиций безопасного поведения вне 

школьного пространства. 

 

Критерии оценивания по учебному курсу внеурочной деятельности «Формула 

здорового питания» осуществляется по системе «зачет», при условии: 

- посещения не менее 50% занятий; 

- выполнения промежуточной аттестации в форме творческой работы «Составление 

формулы правильного питания» по выбору обучающихся 

- составление коллажа 

- рисунок А-3 

- презентация  

Критерии: 

Зачтено - при представлении и объяснении не менее 5 позиций правильного питания.  

 

Промежуточная аттестация по учебному курсу внеурочной деятельности  

«Спортивные игры» в форме «зачтено», при условии:  

- посещено не менее 50% от объема занятий курса; 

- выполнены практические занятия в объеме не менее 50% от заявленных в рабочей 

программе курса; 

- отсутствие нарушений техники безопасности при игровых ситуациях. 

 

Критерии оценивания по учебному курсу внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» «зачет» при условии: 

- посещения не менее 50% занятий; 

- выполнении промежуточной аттестации в форме творческой работы : 

6 класс – презентация игрового проекта- «Игры для младшей школы» 

7 класс - презентация игрового проекта «Занимательные игры по школьным предметам» 

8 класс - презентация проекта по выбору (инженерный, исследовательский, творческий) 

9 класс – по выбору обучающегося - презентация информационного проекта социальной 

тематики/пробная защита индивидуального итогового проекта 

 

Критерии оценки проектной деятельности учащихся. 

I. Критерии оценивания выполнения проекта по технологии проектной деятельности:  

1.Актуальность выбранной темы.  

2.Глубина раскрытия темы, выполнение поставленных задач. 

3.Практическая ценность проекта. 

4.Соответствие плану.  

5.Обоснованность выводов.  

6. Оригинальность и разнообразие подходов разработки и реализации проекта.  

7.Правильность и грамотность оформления.  

II Критерии защиты проекта, оценивается по содержанию и владению материалом 

представленного проекта: 

1. Выступление на защите (владение материалом предоставляемого проекта, наглядность, 

культура речи) 

2. Умение отвечать на вопросы. 

3. Умение защищать свою точку зрения. 

 

Критерии оценивания проектов обучающихся 5-7 классов 

Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 3 балла): 
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Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована нечетко 1 

Цель сформулирована, но не обоснована 2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта 

(максимум 3 балла): 

План отсутствует 0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 

Представлен краткий план достижения цели проекта 2 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в проекте) 1 

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но раскрыты 

неглубоко) 

2 

Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования (максимум 3 балла): 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

из ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 5. Степень самостоятельности автора, творческий подход к работе в проектах 

(максимум 3 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

2 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

3 

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 

балла): 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла): 

Проектный продукт отсутствует     0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

    1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества      2   

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

    3 

Критерий 8  Качество проведения презентации 

(максимум 6 баллов): 

Презентация не проведена 0 
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Выступление не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но оно вышло за 

рамки регламента 

2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение 

отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). 

3 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, но 

сама презентация не достаточно хорошо подготовлена 

4 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация 

хорошо подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию 

5 

Зачтено – от 14 баллов 

Уровни сформированности проектной деятельности:  

Пониженный – ниже 14 баллов 

Базовый – от 14 до 21 балла 

Повышенный – от 22 до 27 баллов 

 

Критерии оценивания проектов, обучающихся 8-9 классов 

Критерий 1. Постановка цели проекта   

(максимум 3 балла): 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована нечетко 1 

Цель сформулирована, но не обоснована  2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта (максимум 3 балла): 

План отсутствует 0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 

Представлен краткий план достижения цели проекта 2 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в проекте) 1 

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но раскрыты 

неглубоко) 

2 

Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

(максимум 3 балла): 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

из ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 5.Анализ хода работы, выводы и перспективы (максимум 3 балла): 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 
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Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 6. Степень самостоятельности автора, творческий подход к работе в проектах 

(максимум 3 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 

балла): 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 8. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов): 

Презентация не проведена 0 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но оно вышло за 

рамки регламента 

2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение 

отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). 

3 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, но 

сама презентация не достаточно хорошо подготовлена 

4 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация 

хорошо подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию 

5 

Критерий 9. Качество проектного продукта (максимум 3 балла): 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Зачтено - от 15 баллов 

Уровень сформированности   проектной деятельности 

Пониженный уровень до 15 баллов 

Базовый уровень - от 15 до 25 баллов 

Повышенный уровень – от 26 до 30 баллов. 

 

Критерии оценивания по учебному курсу внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном»: 
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- форма промежуточной аттестации – творческое задание, оценивается  по системе «зачет» 

при условии: 

- посещено не менее 50% от объема занятий курса; 

- выполнены (индивидуально или  в группе обучающихся) практические занятия в объеме 

не менее 50% от заявленных в рабочей программе курса. 

 

Критерии оценивания по учебному курсу внеурочной деятельности «Краеведение»: 

-форма промежуточной аттестации – творческая работа, оценивается по системе «зачет» 

при условии: 

- посещено не менее 50% от объема занятий курса; 

- выполнены практические задания (не менее 50% от объема) в индивидуальной или 

групповой форме по экскурсионным занятиям курса. 

 

                                               Государственная итоговая аттестация  

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по 

междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.  
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     2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Приложение 1  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык(русский» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» на родном (русском )языке» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык(английский)» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «История» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа учебного предмета «География» 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Приложение 2 

Рабочая программа учебного курса «Лечебная физкультура» 

Рабочая программа учебного курса «Функциональная грамотность» 

Рабочая программа учебного курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

Рабочая программа учебного курса «Подготовка к ОГЭ по математике» 

Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» 

Рабочая программа учебного курса «Основы черчения»  

Рабочая программа учебного курса «Практическая информатика» 

Рабочая программа учебного курса «Искусство» 

Приложение 3  

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговор о важном»» 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «В поисках своего 

призвания» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Что? Где? Когда?» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Танцуем вместе» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «От этюда до спектакля» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся решать проблемы» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Изонить» 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых 

компетентностей школьников. На этапе основного общего образования универсальные 

учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в 
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таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает:  

-развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

-формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

-повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

-формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

включает: 

-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

-описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.2.1.Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
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Учебный предмет Универсальные познавательные учебные 

действия 

Универсальные коммуникативные 

учебные действия  

Универсальные регулятивные 

учебные действия 

 Овладение системой универсальных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков 

обучающихся. 

Овладение системой универсальных 

коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность 

социальных навыков и 

эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение системой 

универсальных учебных 

регулятивных действий 

обеспечивает формирование 

смысловых установок 

личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных 

навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения) 

Русский язык  Базовые логические 

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

-устанавливать существенный признак 

классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

-классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

-выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при 

изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и 

Общение 

-воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 

общения;  

-выражать себя (свою точку зрения) 

в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в 

письменных текстах; 

-распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков; 

-публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, 

проекта; 

-самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

Самоорганизация 

-самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

-самостоятельно составлять 

план действий, вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

 

Самоконтроль 

-владеть разными способами 

самоконтроля (в том числе 

речевого), самомотивации и 

рефлексии 
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индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 

Базовые исследовательские  

-использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

-формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и 

использовать его для решения учебных 

задач; 

-проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

 

Совместная деятельность  

-уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

-планировать организацию 

совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах 

работы 

 

Эмоциональный интеллект 

-понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя 

речевую ситуацию; 

- регулировать способ 

выражения собственных 

эмоций. 

 

Принятие себя и других 

-осознанно относиться к 

другому человеку и его 

мнению; 
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-оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией 

-применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

-использовать различные виды аудирования 

и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

-использовать смысловое чтение для 

извлечения, обобщения и систематизации 
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информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

-находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости 

от коммуникативной установки; 

-оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

Литература Базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) 

и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

-устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

-с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

Общение 

- воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 

общения; 

 -выражать себя (свою точку зрения) 

в устных и письменных текстах; 

- знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

Самоорганизация: 

 -выявлять проблемы для 

решения в учебных и 

жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, 

изображённые в 

художественной литературе. 

Самоконтроль: 

владеть способами 

самоконтроля, самомотивации 

и рефлексии в школьном 

литературном образовании. 

Эмоциональный интеллект: 
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рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом;  

-предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при 

изучении литературных явлений и 

процессов; 

Базовые исследовательские действия: 

-проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 -оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть 

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. 

Работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе литературной 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

-публично представлять результаты 

выполненного опыта 

(литературоведческого 

эксперимента, исследования, 

проекта). 

Совместная деятельность:  

-использовать преимущества 

командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, 

- оценивать качество своего вклада 

в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных 

занятиях; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

 

-ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя 

примеры из художественной 

литературы. 

Принятие себя и других: 

-осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению, 

размышляя над 

взаимоотношениями 

литературных героев. 
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и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

-выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

-самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

-оценивать надёжность литературной и 

другой информации по критериям, 

предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

-эффективно запоминать( при чтении 

наизусть литературных произведений) и 

систематизировать эту информацию. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Базовые логические  

- воспринимать на слух и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

Общение  

- владеть основными видами 

речевой деятельности:  

А) говорение: 

- вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного 

Самоорганизация  

-уметь рассматривать 

несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи) 
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нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

- обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны 

изучаемого языка;  

-сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции 

в рамках изученной тематики 

-владеть компенсаторными умениями: 

использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его 

названия; при чтении и аудировании  — 

языковую догадку, в том числе 

контекстуальную.  

Базовые исследовательские  

-использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

-участвовать в несложных учебных проектах 

с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос); диалог 

— обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране 

изучаемого языка; 

- создавать разные виды 

монологических высказываний 

(описание, в том числе 

характеристика; 

повествование/сообщение, 

рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор 

в рамках тематического содержания 

речи. 

Б)Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране  изучаемого 

языка; писать электронное 

сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране изучаемого языка 

- правильно писать изученные 

слова; владеть пунктуационными 

навыками: использовать точку, 

Самоконтроль 

-различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах.  

 

Эмоциональный интеллект 

-владеть социокультурными 

знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи 

наиболее употребительную 

тематическую фоновую 

лексику и реалии страны 

изучаемого языка в рамках 

тематического содержания 

речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции);  

-выражать модальные 

значения, чувства и эмоции; 

Признание себя и других 

-уметь представлять Россию и 

страну  изучаемого языка; 

оказывать помощь 

зарубежным гостям в 
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- создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

таблицу, прочитанный/прослушанный текст; 

Работа с информацией  

- игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

- эффективно запоминать и 

систематизировать информацию при 

изучении лексических единиц, 

грамматических основ. 

-читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

содержания; 

- читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; 

обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 

- использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; 

пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение 

личного характера 

В) -знать и понимать особенности 

структуры простых и сложных 

предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложений английского языка 

Совместная деятельность 

-понимать и использовать 

преимущества командной( парной, 

групповой ) и индивидуальной 

работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- достигать взаимопонимания в 

процессе устного и письменного 

общения с  носителями 

иностранного языка, людьми другой 

культуры. 

ситуациях повседневного 

общения. 
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Математика 

(базовый уровень) 

Базовые логические  

- выявлять и характеризовать 

существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения 

понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и 

преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и 

общие; условные; 

- выявлять математические 

закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- делать выводы с использованием законов 

логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

- разбирать доказательства 

математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные рассуждения; 

Общение: 

- воспринимать и формулировать 

суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный 

результат; 

- в ходе обсуждения задавать 

вопросы по существу обсуждаемой 

темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на 

поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты 

решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач 

презентации и особенностей 

аудитории. 

Совместная деятельность  

- понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять 

план, алгоритм решения 

задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать и 

корректировать варианты 

решений с учётом новой 

информации. 

- решать задачи 

организованным перебором 

вариантов, а также с 

использованием 

комбинаторных правил и 

методов. 

Самоконтроль: 

- владеть способами 

самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения 

математической задачи; 

- предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие 

результата деятельности 
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- выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские  

- использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно 

составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

- формирование функциональной 

математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических 

понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на 

языке математики и создавать 

решении учебных математических 

задач; принимать цель совместной 

деятельности, планировать 

организацию совместной работы, 

распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы , 

учебные проекты и др.);  

-выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с 

другими членами команды; 

- оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

поставленной цели и условиям, 

объяснять причины 

достижения или недостижения 

цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому 

опыту. 

Эмоциональный интеллект 

-подведение обучающихся на 

доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего 

мира, понимание математики 

как части общей культуры 

человечества;   

-развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских 

умений, критичности 

мышления, интереса к 

изучению математики; 

 

Принятие себя и других  

- интерпретировать и 

оценивать полученные 

результаты с правом на 

ошибку 
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математические модели, применять 

освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные 

результаты 

Работа с информацией  

- выявлять недостаточность и 

избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления; 

- выбирать форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

- Извлекать и преобразовывать информацию, 

представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; 

представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Информатика 

(базовый уровень) 

Базовые логические  

-определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать 

Общение: 

-сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

Самоорганизация: 

-выявлять в жизненных и 

учебных ситуациях проблемы, 

требующие решения; 

-ориентироваться в различных 

подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие 
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умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы; 

-создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские : 

-формулировать вопросы, фиксирующих 

разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и 

данное 

-оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

-прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их 

последствий в аналогичных или исходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

-выявлять дефицит информации, данных, 

необходимых для решения поставленной 

задачи; 

-применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом 

-публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность 

(сотрудничество): 

-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 

решений, принятие решений в 

группе); 

-самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

-составлять план действий 

(план реализации намеченного 

алгоритма решения), 

корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом 

объекте; 

-делать выбор в условиях 

противоречивой информации и 

брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

-владеть способами 

самоконтроля, самомотивации 

и рефлексии; 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

-учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, 
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предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

-выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления; 

-самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным учителем и 

сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

-оценивать качество своего вклада в 

общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками 

взаимодействия 

-сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена 

команды в достижении результатов, 

разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед 

группой 

адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

-объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов информационной 

деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в 

деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных 

ошибок, возникших 

трудностей 

-оценивать соответствие 

результата цели и условиям 

Эмоциональный интеллект: 

-ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого 

Принятие себя и других: 

-осознавать невозможность 

контролировать все вокруг 

даже в условиях открытого 

доступа к любым объемам 

информации 

История Владение базовыми логическими 

действиями: -систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем);  

Общение 

- представлять особенности 

взаимодействия людей в 

исторических обществах и 

современном мире; 

Владение приемами 

самоорганизации своей 

учебной и общественной 

работы  
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-выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий;  

-сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

Владение базовыми исследовательскими 

действиями:  

-определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; 

- определять новизну и обоснованность 

полученного результата;  

-представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

Работа с информацией: 

-осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.)  

- извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической 

информации;  

 -участвовать в обсуждении событий 

и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых 

оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения 

в устном высказывании, 

письменном тексте;  

-публично представлять результаты 

выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Осуществление совместной 

деятельности:  

-осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной 

работы как эффективного средства 

достижения поставленных целей; 

 -планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том 

числе — на региональном 

материале; 

 -определять свое участие в общей 

работе и координировать свои 

действия с другими членами 

 

 

-выявление проблемы, 

требующей решения;  

-составление плана действий и 

определение способа решения. 

Владение приемами 

самоконтроля  

- осуществление 

самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных 

результатов;  

-способность вносить 

коррективы в свою работу с 

учетом установленных 

ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального 

интеллекта, понимания себя и 

других: 

-выявлять на примерах 

исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между 

людьми; 

-ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы 

действий другого (в 

исторических ситуациях и 

окружающей 

действительности); 

-регулировать способ 

выражения своих эмоций с 

учетом позиций и мнений 

других участников общения. 
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-высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

 

Обществознание Базовые логические  

- характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

-классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные 

объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и 

основные функции; 

- овладение смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых 

актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в 

текст; 

Общение 

-умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм своё 

отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности 

-умение приводить примеры (в том 

числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных 

сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и 

проявлений основных функций; 

разного типа социальных 

отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической 

ответственности; связи 

политических потрясений и 

социально-экономического кризиса 

в государстве; 

Совместная деятельность  

Самоорганизация 

-умение решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие выполнение 

типичных для 

несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в 

различных сферах 

общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, 

накопления и инвестирования 

сбережений; 

Самоконтроль 

-оценивать собственные 

поступки и поведение других 

людей с точки зрения их 

соответствия моральным, 

правовым и иным видам 

социальных норм, 

экономической 

рациональности (включая 

вопросы, связанные с личными 

финансами и 

предпринимательской 

деятельностью, для оценки 
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Базовые исследовательские  

- использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности, в том числе 

для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий 

в современном мире; социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей 

страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

- приобретение опыта самостоятельного 

заполнения формы (в том числе электронной) 

и составления простейших документов 

(заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, 

резюме) 

- используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами. 

Работа с информацией 

- овладение приёмами поиска и извлечения 

социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной 

-приобретение опыта использования 

полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение 

проект в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации 

и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых 

услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего 

хозяйства; составления личного 

финансового плана; для выбора 

профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной 

сфере; а также опыта публичного 

представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой 

и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и 

регламентом. 

 

рисков осуществления 

финансовых махинаций, 

применения недобросовестных 

практик);  

 

Эмоциональный интеллект 

-осознание неприемлемости 

всех форм антиобщественного 

поведения 

Принятие себя и других 

- приобретение опыта 

осуществления совместной, 

включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе 

национальных ценностей 

современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми 

разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций 

народов России. 
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теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее — СМИ) с соблюдением 

правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

 - умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; 

География Базовые логические действия 

 -Выявлять и характеризовать существенные 

признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 -устанавливать существенный признак 

классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их 

сравнения; -выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной 

географической задачи;  

-выявлять дефициты географической 

информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

Общение 

 -Формулировать суждения, 

выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам 

различных вопросов в устных 

и  письменных текстах; 

 -в ходе диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности 

общения; 

 -сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам 

с  суждениями других участников 

Самоорганизация 

 -Самостоятельно составлять 

алгоритм решения 

географических задач и 

выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

-составлять план действий 

(план реализации намеченного 

алгоритма решения), 

корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом 
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-выявлять причинно-следственные связи при 

изучении географических объектов, 

процессов и явлений; 

- делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений;  

-самостоятельно выбирать способ решения 

учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия 

 -Использовать географические вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

 -формулировать географические вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, 

и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 -формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 -проводить по плану несложное 

географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению 

особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций 

 -публично представлять результаты 

выполненного исследования или 

проекта. Совместная деятельность 

(сотрудничество)  

-Принимать цель совместной 

деятельности при выполнении 

учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 -планировать организацию 

совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и 

координировать свои действия с 

другими членами команды; 

 -сравнивать результаты выполнения 

учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

объекте.  Самоконтроль 

(рефлексия)  

-объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому 

опыту;  

-вносить коррективы в 

деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных 

ошибок, возникших 

трудностей; 

 -оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Принятие себя и других:  

-осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению;  

-признавать своё право на 

ошибку и такое же право 

другого. 
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зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 -оценивать достоверность информации, 

полученной в ходе географического 

исследования; -самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

 -прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды.  

Работа с информацией 

 -Применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

 -выбирать, анализировать и 

интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм 

представления; 

 -находить сходные аргументы, 

подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных источниках 

географической информации; 
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 -самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления географической 

информации; 

 -оценивать надёжность географической 

информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным 

самостоятельно; -систематизировать 

географическую информацию в разных 

формах. 

Физика (базовый 

уровень) 

Базовые логические 

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 

-устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

-выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим 

явлениям; 

-выявлять причинно-следственные связи при 

изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

-самостоятельно выбирать способ решения 

учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор 

наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

Общение:  

-в ходе обсуждения учебного 

материала, результатов 

лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности 

общения; —сопоставлять свои 

суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 -выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; 

 -публично представлять результаты 

выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта).  

Совместная деятельность 

(сотрудничество): 

 -понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

Самоорганизация:  

-выявлять проблемы в 

жизненных и учебных 

ситуациях, требующих для 

решения физических знаний;  

-ориентироваться в различных 

подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой);  

-самостоятельно составлять 

алгоритм решения физической 

задачи или плана исследования 

с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

-делать выбор и брать 

ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её 

изменения;  
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-использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

-проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование 

физического явления; 

-оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

-самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования;  

-прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: 

 -применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации 

или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи;  

-анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

-самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

решении конкретной физической 

проблемы; 

-принимать цели совместной 

деятельности, организовывать 

действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать 

процессы и результаты совместной 

работы;  

-обобщать мнения нескольких 

людей;  

-выполнять свою часть работы, 

достигая качественного результата 

по своему направлению и 

координируя свои действия с 

другими членами команды;  

-оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия 

-объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому 

опыту;  

-вносить коррективы в 

деятельность (в том числе в ход 

выполнения физического 

исследования или проекта) на 

основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

-оценивать соответствие 

результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: 

 -ставить себя на место другого 

человека в ходе спора или 

дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и 

логику другого.  

Принятие себя и других:  

-признавать своё право на 

ошибку при решении 

физических задач или в 

утверждениях на научные темы 

и такое же право другого. 

Химия (базовый 

уровень) 

Базовые  логические действия  

- использовать приёмы логического 

мышления при освоении знаний: раскрывать 

Общение 

- задавать вопросы (в ходе диалога 

и/или дискуссии) по существу 

Самоорганизация 

-самостоятельно определять 

цели деятельности, 
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смысл химических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями), 

использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений;  

-выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать 

причинно-следственные связи между 

объектами изучения;  

-строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и заключения;  

 - применять в процессе познания понятия, 

символические (знаковые) модели, 

используемые в химии, преобразовывать 

широко применяемые в химии модельные 

представления — химический знак (символ 

элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции — при решении учебно-

познавательных задач; с учётом этих 

модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки 

изучаемых объектов — химических веществ 

и химических реакций;  

-выявлять общие закономерности, причинно-

следственные связи и противоречия в 

изучаемых процессах и явлениях;  

-предлагать критерии для выявления этих 

закономерностей и противоречий; 

самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько 

обсуждаемой темы, формулировать 

свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи;  

- приобретение опыта презентации 

результатов выполнения 

химического эксперимента 

(лабораторного опыта, 

лабораторной работы по 

исследованию свойств веществ, 

учебного проекта);  

Совместная деятельность 

-заинтересованность в совместной 

со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности 

при решении возникающих проблем 

на основе учёта общих интересов и 

согласования позиций (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных 

действий, определение критериев по 

оценке качества выполненной 

работы и др.); 

- организация проектной 

деятельности (групповой 

проект/исследование); 

-  

планировать, осуществлять, 

контролировать и при 

необходимости 

корректировать свою 

деятельность, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-  использовать и 

анализировать контексты, 

предлагаемые в условии 

заданий. 

Самоконтроль 

- самостоятельно составлять 

или корректировать 

предложенный алгоритм 

действий при выполнении 

заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых 

объектах — веществах и 

реакциях;  

-оценивать соответствие 

полученного результата 

заявленной цели. 

Эмоциональный интеллект 

-управлять своими эмоциями, 

регулировать способ 

выражения эмоций 

Принятие себя и других 

-Признавать свое право на 

ошибку и такое же право 

другого. 
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вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев);  

Базовые исследовательские действия 

 - использовать поставленные вопросы в 

качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы 

по проверке правильности высказываемых 

суждений;  

- приобретение опыта по планированию, 

организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о 

проделанной работе. 

Работой с информацией  

- выбирать, анализировать и 

интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, получаемую из 

разных источников (научно-популярная 

литература химического содержания, 

справочные пособия, ресурсы Интернета);  

критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию;  

-применять различные методы и запросы при 

поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для 

выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в 

области использования информационно-
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коммуникативных технологий, овладение 

куль турой активного использования 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, другими 

формами графики и их комбинациями;  

- использовать и анализировать в процессе 

учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на 

состояние окружающей природной среды. 

Биология (базовый 

уровень) 

Базовые логические действия:  

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки биологических объектов (явлений); 

 - устанавливать существенный признак 

классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для 

обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической 

задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

- выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной 

задачи;  

- выявлять причинно-следственные связи при 

изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием 

Общение: 

 - воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

процессе выполнения практических 

и лабораторных работ;  

- выражать себя (свою точку зрения) 

в устных и письменных текстах; 

 - распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

-понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

 - в ходе диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу 

Самоорганизация:  

- выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

 - ориентироваться в 

различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, 

принятие решений группой);  

- самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ 

решения учебной 

биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  
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дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

- самостоятельно выбирать способ решения 

учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания;  

-формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

- формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно 

составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, 

небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой; 

 -оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента;  

обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности 

общения;  

- сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 - публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

 - самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность 

(сотрудничество):  

- понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебной 

задачи;  

- составлять план действий 

(план реализации намеченного 

алгоритма решения), 

корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом 

объекте;  

- делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия):  

- владеть способами 

самоконтроля, самомотивации 

и рефлексии; 

 -давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её 

изменения; 

 - учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при 

решении учебной 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 -объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей 

ситуации; 



167 
 

- самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть 

инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

-применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм 

представления;  

- находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

- самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; - оценивать 

надёжность биологической информации по 

-принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

- планировать организацию 

совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

 - выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата 

по своему направлению и 

координировать свои действия с 

другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада 

в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия;  

-сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и 

  вносить коррективы в 

деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных 

ошибок, возникших 

трудностей;  

-оценивать соответствие 

результата цели и условиям.   

Эмоциональный интеллект:  

- различать, называть и 

управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

 - выявлять и анализировать 

причины эмоций;  

- ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого;  

- регулировать способ 

выражения эмоций.  

 

Принятие себя и других:  

- осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению;  

-признавать своё право на 

ошибку и такое же право 

другого;  

- открытость себе и другим; 

 - осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг; 
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критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

- запоминать и систематизировать 

биологическую информацию. 

проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед 

группой. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Базовые логические 

-овладевать логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

-овладевать навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

Базовые исследовательские  

-овладевать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств 

их достижения 

-использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания;  

-формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

- формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

Общение 

-совершенствовать умения в 

различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных 

ситуациях;  

-использовать смысловое чтение для 

выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и 

художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого 

этикета;  

- соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; корректно 

задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей 

участников общения;  

- создавать небольшие тексты-

описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

Совместная деятельность 

Самоорганизация 

-формировать умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять и 

находить наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

вносить соответствующие 

коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и 

учёта характера ошибок, 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

формировать готовность 

слушать собеседника и вести 

диалог 

- адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

различных коммуникативных 

и познавательных задач 



169 
 

 

Работа с информацией 

— совершенствовать умения в области 

работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения 

учебных заданий( в том числе в сети 

Интернет); 

-находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

- самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

-совершенствовать 

организационные умения в области 

коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её 

достижения, умений договариваться 

о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

— выбирать партнёра не только по 

личным симпатиям, но и по 

деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к 

работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, 

объективно их оценивать;  

— готовить индивидуально, в парах, 

в группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

Эмоциональный интеллект 

-поддержка интереса к 

традициям собственного 

народа и народов , 

проживающих в РФ 

Принятие себя и других 

-признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Изобразительное 

искусство 

Базовые логические  

 - выявлять и характеризовать существенные 

признаки явлений художественной культуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и 

оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства 

по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

сравнивать предметные и пространственные 

объекты по заданным основаниям; 

Общение: 

 - воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями 

общения, развивая способность к 

эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

- публично представлять и объяснять 

результаты своего 

 творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

Самоорганизация: 

- осознавать или 

самостоятельно 

формулировать цель и 

результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя 

поставленной цели 

совершаемые учебные 

действия, развивать 

мотивы и интересы своей 

учебной деятельности; 
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-характеризовать форму предмета, 

конструкции; 

-выявлять положение предметной формы в 

пространстве; 

- обобщать форму составной конструкции; 

-анализировать структуру предмета, 

конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

 Базовые исследовательские действия: 

-ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

-вести исследовательскую работу по сбору 

информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

-самостоятельно формулировать выводы и 

обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать 

свои позиции. 

-структурировать предметно-

пространственные явления; 

- сопоставлять пропорциональное 

соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

-абстрагировать образ реальности в 

построении плоской или пространственной 

композиции. 

Работа с информацией: 

- использовать различные методы, в том 

числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе 

образовательных задач и заданных 

критериев; 

Совместная деятельность: 

- вести диалог и участвовать в 

дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с 

суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно 

отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов; 

- взаимодействовать, сотрудничать в 

коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять 

готовность руководить,  

-выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к задачам, 

своей роли в достижении общего 

результата. 

- планировать пути 

достижения поставленных 

целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных, 

познавательных, 

художественно-творческих 

задач; 

- уметь организовывать своё 

рабочее место для 

практической 

работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и 

бережно относясь к 

используемым материалам. 

Самоконтроль: 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата; 

- владеть основами 

самоконтроля, рефлексии, 

самооценки на 

основе соответствующих 

целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

-развивать способность 

управлять собственными 

эмоциями,стремиться к 

пониманию эмоций других; 
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-использовать электронные образовательные 

ресурсы; 

-уметь работать с электронными учебными 

пособиями и учебниками; 

-выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, 

в текстах, таблицах и схемах; 

-самостоятельно готовить информацию на 

заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, 

тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

- уметь рефлексировать эмоции 

как основание для 

художественного восприятия 

искусства и собственной 

художественной деятельности; 

- развивать свои эмпатические 

способности, способность 

сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои 

и других; 

Принятие себя и других 

- признавать своё и чужое 

право на ошибку; 

- работать индивидуально и в 

группе; продуктивно 

участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной 

деятельности со сверстниками, 

с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии 

Музыка Базовые логические действия: 

- устанавливать существенные признаки для 

классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и 

ритмов, других элементов музыкального 

языка; 

-сопоставлять, сравнивать на основании 

существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов 

искусства;  

Общение 

1)Невербальная коммуникация:  

-воспринимать музыку как 

искусство интонируемого смысла, 

стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального 

высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального 

произведения;  

Самоорганизация:  

-ставить перед собой 

среднесрочные и 

долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, 

исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной 

цели; 
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--обнаруживать взаимные влияния отдельных 

видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

-выявлять общее и особенное, 

закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при 

создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля;  

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки конкретного музыкального 

звучания; самостоятельно обобщать и 

формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-

исследования. 

 Базовые исследовательские действия:  

-следовать внутренним слухом за развитием 

музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки;  

-использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания;  

-формулировать собственные вопросы, 

фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием 

учебной ситуации, восприятия, исполнения 

музыки;  

-составлять алгоритм действий и 

использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач;  

-проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-

языковых единиц, сравнению 

-передавать в собственном 

исполнении музыки 

художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому 

произведению;  

-осознанно пользоваться 

интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение 

интонации в повседневном 

общении; 

 -эффективно использовать 

интонационно-выразительные 

возможности в ситуации 

публичного выступления;  

-распознавать невербальные 

средства общения (интонация, 

мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы 

коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий 

уровень общения.  

2)Вербальное общение:  

-воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 

общения;  

-выражать своё мнение, в том числе 

впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных 

и письменных текстах;  

- планировать достижение 

целей через решение ряда 

последовательных задач 

частного характера;  

-самостоятельно составлять 

план действий, вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

-выявлять наиболее важные 

проблемы для решения в 

учебных и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

-делать выбор и брать за него 

ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия):  

-владеть способами 

самоконтроля, самомотивации 

и рефлексии; давать 

адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план её 

изменения;  

-предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и 
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художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией:  

-применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; понимать специфику 

работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями;  

-использовать интонирование для 

запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать 

и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах;  

-использовать смысловое чтение для 

извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей;  

-оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

-различать тексты информационного и 

художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в 

соответствии с учебной задачей;  

-самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации (текст, 

-понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения;  

-вести диалог, дискуссию, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога;  

-публично представлять результаты 

учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность 

(сотрудничество):  

-развивать навыки эстетически 

опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия 

музыки; 

- понимать ценность такого 

социальнопсихологического опыта, 

экстраполировать его на другие 

сферы взаимодействия;  

-понимать и использовать 

преимущества коллективной, 

групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, 

выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

-принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, 

адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

-объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности;  

-понимать причины неудач и 

уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому 

опыту; использовать музыку 

для улучшения самочувствия, 

сознательного управления 

своим психоэмоциональным 

состоянием, в том числе 

стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха 

(релаксации), концентрации 

внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект:  

-чувствовать, понимать 

эмоциональное состояние 

самого себя и других людей, 

использовать возможности 

музыкального искусства для 

расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

- развивать способность 

управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так 

и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 
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таблица, схема, презентация, театрализация и 

др.) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

-уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками 

взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к 

представлению отчёта перед 

группой 

-выявлять и анализировать 

причины эмоций; понимать 

мотивы и намерения другого 

человека, анализируя 

коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

регулировать способ 

выражения собственных 

эмоций. 

 Принятие себя и других:  

-уважительно и осознанно 

относиться к другому человеку 

и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

-признавать своё и чужое 

право на ошибку, при 

обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения 

результатов деятельности; 

принимать себя и других, не 

осуждая; 

- проявлять открытость; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

Технология Базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки природных и рукотворных 

объектов; 

-устанавливать существенный признак 

классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

Общение: 

-в ходе обсуждения учебного 

материала, планирования и 

осуществления учебного проекта; 

-в рамках публичного 

представления результатов 

проектной деятельности; 

Самоорганизация: 

-уметь самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 
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-выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему 

миру; 

-выявлять причинно-следственные связи при 

изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в 

техносфере; 

-самостоятельно выбирать способ решения 

поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и 

технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

-формировать запросы к информационной 

системе с целью получения необходимой 

информации; 

-оценивать полноту, достоверность и 

актуальность полученной информации; 

-опытным путём изучать свойства различных 

материалов; 

-овладевать навыками измерения величин с 

помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

-строить и оценивать модели объектов, 

явлений и процессов; 

-уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

-в ходе совместного решения задачи 

с использованием облачных 

сервисов; 

-в ходе общения с представителями 

других культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

-понимать и использовать 

преимущества командной работы 

при реализации учебного проекта; 

-понимать необходимость 

выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

-уметь адекватно интерпретировать 

высказывания собеседника  - 

участника совместной деятельности; 

-владеть навыками отстаивания 

своей точки зрения, используя при 

этом законы логики; 

-уметь распознавать некорректную 

аргументацию. 

 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её 

изменения; 

-объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов 

преобразовательной 

деятельности; 

-вносить необходимые 

коррективы в деятельность по 

решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

-оценивать соответствие 

результата цели и условиям и 

при необходимости 
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схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-прогнозировать поведение технической 

системы, в том числе  учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

-выбирать форму представления 

информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

-понимать различие между данными, 

информацией и знаниями; 

-владеть начальными навыками работы с 

«большими данными»; 

-владеть технологией трансформации 

данных в информацию, информации в 

знания. 

корректировать цель и процесс 

её достижения. 

Принятие себя и других: 

-признавать своё право на 

ошибку при решении задач 

или при реализации проекта, 

такое же право другого на 

подобные 

ошибки. 

 

Физическая 

культура 

Базовые логические  

-проводить сравнение соревновательных 

упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их 

общность и различия;  

-анализировать влияние занятий физической 

культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, 

устанавливать возможность профилактики 

вредных привычек;  

- характеризовать туристские походы как 

форму активного отдыха, выявлять их 

Общение 

-описывать и анализировать технику 

разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы 

движений, подбирать 

подготовительные упражнения и 

планировать последовательность 

решения задач обучения; 

- оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом;  

-наблюдать, анализировать и 

контролировать технику 

Самоорганизация 

-составлять и выполнять 

индивидуальные комплексы 

физических упражнений с 

разной функциональной 

направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие 

его резервных возможностей с 

помощью процедур контроля и 

функциональных проб 

- составлять и выполнять 

акробатические и 
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целевое предназначение в сохранении и 

укреплении здоровья;  

-руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по 

маршруту и организации бивуака;  

-устанавливать причинно-следственную 

связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей 

работоспособности;   

 -устанавливать причинно-следственную 

связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и 

функциональными возможностями основных 

систем организма; 

 -устанавливать причинно-следственную 

связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами 

предупреждения травматизма. 

Базовые исследовательские  

-вести наблюдения за развитием физических 

качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, 

составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления 

--устанавливать связь негативного влияния 

нарушения осанки  на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и 

коррекции выявляемых нарушений; 

выполнения физических 

упражнений другими учащимися, 

сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения.  

Совместная деятельность  

-изучать и коллективно обсуждать 

технику «иллюстративного 

образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и 

моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины 

их появления, выяснять способы их 

устранения; 

 

 

гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-

координированные 

упражнения на спортивных 

снарядах 

Самоконтроль 

-устанавливать причинно-

следственную связь между 

качеством владения техникой 

физического упражнения и 

возможностью возникновения 

травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом; 

 

-организовывать оказание 

первой помощи при травмах и 

ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости 

от характера и признаков 

полученной травм 

Эмоциональный интеллект  

-разучивать и выполнять 

технические действия в 

игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при 

совместных тактических 
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Работа с информацией 

выбирать, анализировать и 

систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения 

разучиваемых упражнений, правилах 

планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой 

 

действиях в защите и 

нападении, терпимо относится 

к ошибкам игроков своей 

команды и команды 

соперников. 

Принятие себя и других 

-активно взаимодействовать в 

условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила 

игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё 

право и право других на 

ошибку, право на её 

совместное исправление. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовые логические действия:  

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 

 -устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

-с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

-выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной 

задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; делать 

Общение: 

 -уверенно высказывать свою точку 

зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с 

форматом и целями общения, 

определять предпосылки 

возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения;  

-распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в 

корректной форме формулировать 

свои взгляды;  

Самоорганизация: 

- выявлять проблемные 

вопросы, требующие решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; аргументированно 

определять оптимальный 

вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и 

способ решения учебной 

задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся 

ресурсов; 

-составлять план действий, 

находить необходимые 

ресурсы для его выполнения, 
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выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях;  

-самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

-формулировать проблемные вопросы, 

отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее 

благоприятным состоянием объекта 

(явления) повседневной жизни;  

-обобщать, анализировать и оценивать 

получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку 

зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; проводить 

(принимать участие) небольшое 

самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-

следственные связи; 

- прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

-сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

-в ходе общения задавать вопросы и 

выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство 

позиций других участников диалога; 

- публично представлять результаты 

решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат 

выступления и готовить различные 

презентационные материалы.  

Совместная деятельность 

(сотрудничество): 

 -понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной 

задачи;  

-планировать организацию 

совместной деятельности 

(распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила 

учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, 

выделять общую точку зрения, 

договариваться о результатах); 

при необходимости 

корректировать предложенный 

алгоритм, брать 

ответственность за принятое 

решение.  

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку 

ситуации, предвидеть 

трудности, которые могут 

возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить 

коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств; 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей 

ситуации;  

-оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  

-управлять собственными 

эмоциями и не поддаваться 

эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

- ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого, 

регулировать способ 

выражения эмоций. 
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-применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

-выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления; 

- находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в  различных 

информационных источниках;  

-самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

-оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным 

самостоятельно;  

-эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

- определять свои действия и 

действия партнёра, которые 

помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, 

оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, 

разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед 

группой. 

 Принятие себя и других:  

-осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению, 

признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

- быть открытым себе и 

другим, осознавать 

невозможность контроля всего 

вокруг. 

 



  

2.2.2. Описание особенностей реализации основных направлений  и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
4) для успешного управления проектной деятельностью обучающихся необходимо обеспечить 
профессионально-грамотное педагогическое сопровождение проекта, что требует от учителя 
поддержки определенного научного уровня, ориентированности на результат, инновационную 
направленность проекта.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы)  

и последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлена по следующим основаниям: 

− виды проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

− содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

− количество участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

− длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

− дидактическая цель: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  Под проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 

являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически 

проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что обучающийся, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной 

работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать обучающимся 

уже с 5 класса, в урочной и внеурочной деятельности (учебный курс «Основы проектной 

деятельности», курс внеурочной деятельности «Краеведение», «Введение в информатику», 

«Моя безопасность»)  

Педагогические эффекты от проектных задач: 
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- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе; 

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

-дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в 7-9 классах. 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности обучающихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 

проходит в рамках урочной деятельности (включается в содержание урока, представлена 

проектом в рамках урока, в рамках домашнего эксперимента, создания модели по 

выбранной теме проекта) и в ходе реализации курсов внеурочной деятельности 

(представлена творческий работой, проектом или исследовательской работой).  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

 Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. Ведущая деятельность 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

1. Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 



 

184 
 

2. Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 

- собственно реализация проекта. 

3. Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

- проводить эффективные групповые обсуждения;  

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

- наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

- практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

- возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

- использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

1) определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

2) выдвижение гипотезы их решения; 
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3) обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 

4) обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

5) сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

6) подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

7) выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

8) представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, видеоролик, мультфильм, презентация, альбом, реферат, доклад, стендовый 

доклад, эссе, макет, разработка сюжетно-ролевой или настольной игры, коллаж, буктрелер, 

изделие, выставка работ, концертный номер). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Система организации проектной деятельности в ГБОУ АО АСШИ № 1 предполагает 

использование как индивидуальных, так групповых и коллективных форм для 

обучающихся 5-9 классов. На этом уровне проекты можно разделить на три большие 

группы: урочная деятельность, внеурочная деятельность и общешкольный проект.  

Реализация в урочной деятельности предполагает использование учителями 

тематического поля проектов в рамках содержания программ при изучении учебных 

предметов учебного плана. Разница лишь в типах проектов и проектных продуктах. По 

одним предметам это написание сообщения, реферата, организация концерта или 

сочинение, творческая работа, по другим – исследование, по третьим – изготовление 

конкретного материального продукта. Объем представленной работы также варьируется.   

На уровне ООО в 5-6 классах обучающиеся выполняют мини-проекты, тем самым 

учатся «собирать воедино» те знания, которые получили в начальной школе. В ходе урока 

предлагается поставить цель, задачи, сформулировать тему, организовать работу с 

информацией и решение поставленной проблемы под руководством учителя-предметника. 

В 7-9-х классах ученики участвуют в реализации более сложных проектов как групповых, 

так и индивидуальных. Анализ тематического поля содержания учебных предметов 

показывает, что через урочную деятельность возможно реализовывать информационные, 

прикладные, творческие, учебно-исследовательские и инженерные проекты.  

Анализ содержания курсов внеурочной деятельности показывает разнообразие форм 

проектной и исследовательской деятельности- творческие работы, социальные проекты, 

создание игровых проектов, проведении исследований, инженерные проекты, прикладные 

проекты.    

Представление результатов проектной деятельности организуется на уроках или на 

занятиях по внеурочной деятельности. Лучшие проекты обучающихся, выполненные по 

учебным предметам и проекты, реализуемые во внеурочной деятельности, защищаются на 

школьной научно-практической конференции. Далее создается возможность для 

представления проекта на уровне округа, региона. 

Общешкольный проект предполагает работу обучающихся 5-9 классов, в пределах 

классных коллективов по единой теме. Такая форма организации проектной деятельности 

проводится в школе 2 раза в течение учебного года - Ломоносовская общешкольная 

конференция (ноябрь) и конференция «Мир чтения» (март) в рамках Недели детского и 

юношеского чтения. Тема конференций ежегодно определяется с учетом календаря 

общеобразовательных событий, сочетается с темой года в России и с темой значимых 

событий в Архангельской области.  
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Обучающиеся каждого класса с помощью классного руководителя определяют свою 

подтему (с учетом возрастных особенностей, предметного изучения, выбора), 

распределяют роли в работе над проектом, совместно, в том числе с привлечением 

учителей-предметников, выбирают виды деятельности, изучают необходимый 

информационный материал, выбирают вид продукта проектной работы. В процессе 

подготовки участвует весь класс. 

Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимается процесс 

решения ими научных и личностных проблем, имеющий своей целью построение 

субъективно нового знания. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающихся и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а 

уже потом науке. 

Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов. Учебный эксперимент осуществляется на базе школы на 

школьном оборудовании, в урочной деятельности - через лабораторные работы, 

практические работы; во внеурочной деятельности - в ходе проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, требующей экспериментальное решение поставленной 

задачи.  

Учебный эксперимент может включать в себя все или несколько элементов 

настоящего научного исследования: 

• наблюдение и изучение фактов и явлений, выявление проблемы, 

постановка исследовательской задачи; 

• определение цели, задач и гипотезы эксперимента; 

• разработка методики исследования, его плана, программы, методов 

обработки полученных результатов; 

• проведение пилотного эксперимента, корректировка методики 

исследования в связи с ходом и результатами пилотного эксперимента; 

• собственно эксперимент, количественный и качественный анализ 

полученных данных, интерпретация полученных фактов; 

• формулирование выводов, защита результатов экспериментального 
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исследования. 

Обучающиеся должны быть внимательны в распознавании, оценке и трактовке 

доказательств, так же, как и в их анализе, поддерживая или опровергая выдвинутое 

утверждение.  

Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

вышеперечисленные варианты, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Внеурочная деятельность предполагает более широкие возможности для реализации 

учебно-исследовательской деятельности в рамках учебных  курсов внеурочной 

деятельности: «Проектная деятельность», «Разговор о важном», «Моя безопасность», 

«Формула здорового питания» и  учебных курсов «Финансовая грамотность», «Введение в 

информатику» для обучающихся представляются возможности для индивидуальной 

реализации в области исследовательской деятельности.  

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

− проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

− для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

лабораторное оборудование, клубы, школьные научные общества; 

− обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

− необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

− необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

− необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

− результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в 

открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

−  

Направления Формы организации учебно-исследовательской  

и проектной деятельности 

Продукты учебно-

исследовательской  

и проектной 

деятельности 
Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Исследовательское  Выполнение заданий  

исследовательского 

характера на любых 

предметах  

(включая домашние 

задания и домашний 

эксперимент).  

Научно-практические 

конференции 

школьного, окружного, 

регионального 

уровней,  

конкурсы проектных и 

исследовательских 

Исследовательская 

работа, реферат, 

презентация 

продукта проекта, 

макет, модель, 

рисунок, описание 

результата 
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Учебный  

Эксперимент (химия, 

физика, биология, 

математика) 

Практические занятия 

(биология, география, 

информатика, 

технология), практикум 

(обществознание) 

Лабораторные занятия.  

Урок-исследование. Урок-

лаборатория.  Урок-

рассказ об учёных. 

Урок-экспертиза.  

Урок-открытие 

работ (окружного, 

регионального 

уровней), 

дистанционные 

исследовательские 

конференции,  

проектная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Инженерное  

  

Урок «Удивительное  

рядом».  

Урок «Патент на  

открытие» (физика, 

геометрия, технология, 

информатика) 

Урок-анализ 

(информатика, 

математика) 

Урок-моделирование и 

конструирование (физика, 

технология, учебный курс 

«Решение 

экспериментальных 

задач») 

Практические занятия 

(физика, черчение) 

Лабораторные занятия 

Урок – защита проектов 

по выбору обучающихся 

(математики, физика, 

химия, география, 

биология, технология, 

черчение) 

 

научно-практические 

конференции 

(школьный уровень- 

«Мои первые 

открытия», «Горизонты 

открытий») 

Экскурсии на 

предприятия 

Создание моделей 

настольных 

игры(пазлы),  

Создание чертежа 

модели 

Создание алгоритмов 

(информатика) 

 

Макеты, модели,  

план-карты. 

Презентации.  

Постеры, альбомы, 

буклеты, 

брошюры, книги.  

Декоративно-

прикладные 

изделия.  

Видеосюжеты, 

Буктрелеры 

Прикладное  Урок «Патент на  

открытие» (физика, 

химия, технология), 

«Патент на изделие» 

(технология, учебный 

курс «Решение 

экспериментальных 

задач», информатика, 

обществознание, 

литература, 

изобразительное 

искусство, музыка)  

Урок- моделирование и 

конструирование. 

Урок-изобретательских 

идей  

Творческая мастерская, 

Дистанционные 

творческие конкурсы 

рисунков, 

коллажей, поделок 

(Дистанционная 

творческая платформа 

АРТ- талант),  

создание прикладных 

проектов (вкусная 

картина, правила 

здоровья), проект – 

разработка игры  

 

Декоративно-

прикладные 

изделия, выставки 

творческих работ 

Сценарии 

мероприятий  
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Информационное Урок- моделирование и 

конструирование. 

Практические занятия 

(информатика, 

технология) 

Урок-семинар (физика, 

химия. обществознание, 

биология). Урок-событие  

(литература, история) 

Экскурсии 

Профессиональные 

пробы.  

Работа с библиотечным 

каталогом. 

Выбор 

информационных 

источников. 

Работа с текстом 

Презентации.  

Постеры, альбомы, 

буклеты, 

брошюры, 

буктрелеры  

Видеосюжеты, 

мультфильмы 

Социальное  Урок-защита социальных 

проектов 

(обществознание, 

литература, история, 

физическая культура), 

практикумы 

(обществознание) 

Урок-панорама «Мир 

вокруг меня» 

(история, география, 

обществознание) 

Социальное 

проектирование- 

конкурсы социального 

плаката,  

Социальные практики 

(шефство над 

начальным классом). 

Квесты социальной 

тематики, 

 Агитбригада 

Профессиональные 

пробы (при проведении 

Дня Самоуправления) 

Социальная акция, 

интервью.  

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. 

Эссе, рассказы, 

стихи, рисунки 

Игровое  В ходе изучения всех 

предметов. 

Нетрадиционные уроки 

(КВН, брейн-ринг, 

викторина)  

Урок-путешествие 

(литература, математика, 

география, биология),  

урок-следствие 

(химия, физика), 

Интеллектуальные 

игры, КВН, викторины,  

Метапредметные 

Квесты  

Тематические игры по 

предметам в рамках 

предметных недель 

Проекты «Настольная 

игра», «Предметная 

игра», «Кулинарный 

поединок» 

Выставки, 

тематические 

встречи, концерты.  

Игры.  

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий 

Создание игротеки 

Творческое  Урок-концерт (музыка) 

Урок-выставка работ 

(изобразительное 

искусство, технология, 

физика, математика) 

Нетрадиционные уроки 

(урок-сказка, викторина,  

путешествие и т.п.)  

Игры, конкурсы.  

Концерты «День 

учителя и 

воспитателя», 

«Весенние мелодии», 

«Музыкальный ринг» 

 Школьные праздники 

(1 сентября, День 

друзей, Давайте 

познакомимся, 

Семейные посиделки)  

Литературно- 

музыкальные вечера 

Арт-гостиная  

Научно-практическая 

конференция «Мир 

чтения»  

Выставки 

творческих работ, 

тематические 

вечера, концерты, 

буктрелер 

Постановка 

новогодней сказки 

 

 

В ходе обучения на уровне основного общего образования формирование и развитие 

компетентности обучающихся в области компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности   выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе происходит поэтапно: 
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Обучающийся научится Получит возможность научиться 

5- 6 класс 

- самостоятельно разделять информацию на логические 

части;  

- вместе с руководителем: 

- сортировать материал, отделяя главное от 

второстепенного;  

- различать содержание и продукт проекта;  

- формулировать и переформулировать выводы;  

- описывать реальную ситуацию;  

- описывать желаемую ситуацию;  

- ставить цель и задачи проекта;  

- планировать график деятельности; 

- делать презентацию проекта;  

- выделять достоинства и недостатки продукта проекта 

- самостоятельно представлять продукт проекта 

 

- самостоятельно сортировать 

материал, отделяя главное от 

второстепенного; 

- самостоятельно различать 

содержание и продукт проекта;  

- самостоятельно формулировать и 

переформулировать выводы;  

- самостоятельно описывать 

реальную ситуацию;  

- самостоятельно описывать 

желаемую ситуацию;  

- самостоятельно ставить цель и 

задачи проекта;  

- самостоятельно  

планировать  график деятельности.  

- самостоятельно презентацию 

проекта  

7 класс 

- самостоятельно находить ключевые слова и понятия в 

тексте;  

- вместе с руководителем с сравнивать различную 

учебную информацию;  

- самостоятельно определять смысловые опорные 

пункты для составления простого и сложного планов;  

- вместе с руководителем производить  

группировку материала;  

- самостоятельно делать вывод о главной мысли 

информации;  
- вместе с руководителем кодировать основную 

информацию в виде схемы, таблицы; 
- самостоятельно различать содержание и продукт 

проекта; описывать реальную и желаемую ситуацию;  

- вместе с руководителем определять проблему, 

решаемую проектом; самостоятельно ставить цель и 

задачи проекта; вместе с учителем планировать график и 

содержание работы  

- самостоятельно делать презентацию проекта;  

представлять продукт проекта;  

- с помощью учителя выделять сильные и слабые 

стороны проекта 

Самостоятельно кодировать 

основную информацию в виде 

схемы, таблицы. 

 Самостоятельно определять 

проблему, решаемую проектом. 

Самостоятельно планировать график 

и содержание работы  

 

8 класс 

Определять проблему, решаемую проектом  

Определять практическую значимость проекта  

Определять и описывать цель проекта   

Ставить достижимые и измеримые цели  

Исходя из цели, формулировать задачи проекта   

Планировать деятельность по решению задач и 

достижению цели проекта  

Создавать информационную базу для  

раскрытия темы проекта  

Отбирать и систематизировать информацию  

Самостоятельно анализировать 

реальную ситуацию, моделировать 

идеальную (желаемую) ситуацию.  

Самостоятельно принимать решение 

о завершении этапа деятельности. 
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Структурировать и обобщать информацию  

Использовать разнообразные источники  

Анализировать ресурсы  

С помощью руководителя выбирать средства и методы, 

адекватные поставленным целям  

Самостоятельно планировать информационный поиск  

Проводить текущий контроль реализации плана 

деятельности  

С помощью руководителя принимать решение о 

завершении этапа деятельности  

Планировать продукт проектной деятельности 

Анализировать результаты  выполнения проекта  

Анализировать результат и процесс деятельности  

9 класс 

- планировать и выполнять индивидуальный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме;  

- выбирать и использовать методы, соответствующие 

рассматриваемой проблеме;  

- использовать такие математические методы и приемы, 

как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение  

алгоритма;  

Использовать такие естественно-научные  

методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории;  

Использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация 

фактов.  

Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме.  

Отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания 

- Самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

индивидуальный проект 

(исследовательский, инженерный, 

социальный, информационный) 

- использовать такие 

математические методы и приёмы, 

как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование;  

- использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

- использовать  некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  

-целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства;  

-осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Таким образом, к 9 классу каждый обучающийся приобретает опыт выполнения нескольких 

проектов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Такая целенаправленная работа по развитию компетенций учебно-исследовательской и 

проектной деятельности позволит обучающимся в 9 классе самостоятельно выполнить 

индивидуальный итоговый проект и представить его. 

Индивидуальный итоговый проект (ИИП)- это итоговая работа школьника и 

результат его учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки достижения 

метапредметных результатов освоения ООП. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
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продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую).   

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 

9 класса.  

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений.   

Основными целями работы обучающегося над индивидуальным итоговым проектом 

являются:   

- демонстрация достижений обучающегося в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и /или видов деятельности,  

- способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую).   

- развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Основными задачами являются индивидуального итогового проекта:   

- Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы).   

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбирать 

подходящую информацию и правильно ее использовать).   

- Развитие умения анализировать и критически мыслить.   

- Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(уметь составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь 

понятие о библиографии).   

- Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, стараться 

выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).   

Руководителем проекта является учитель-предметник. Допускается кураторство работы 

несколькими руководителями, один из которых учитель-предметник.  

Для организации проектной деятельности каждый учитель-предметник определяет 

тематику проектов по своему предмету (5-10 тем).   

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта и руководителя. Согласованные 

темы проектов утверждаются методическим советом школы не позднее 1 октября текущего 

учебного года.  

За руководство и организацию выполнения ИИП ответственность несет непосредственно 

руководитель ИИП. Руководитель ИИП:  

- определяет задание на выполнение ИИП;  

- составляет индивидуальный план реализации проекта совместно с обучающимися;  

- оказывает помощь в организации и выполнении работы;  

- проводит консультации по вопросам содержания и последовательности выполнения всех 

этапов индивидуального итогового проекта; 

- контролирует ход выполнения проекта.   

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:   

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенном учебном исследовании, стендовый доклад и др.);  

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  
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- материальный объект, макет и др.;  

- программные продукты, мультимедийные продукты, видеоролики, видеофильмы, веб-

сайт;  

- кейс решений, социальная акция и др.;  

- отчетные материалы по социальному проекту, 

- мультимедийные продукты и другие.  

ИИП выполняется в целях систематизации, расширения и углубления теоретических 

знаний школьника, а также развития навыков самостоятельной работы, овладения 

методикой исследования и экспериментирования при решении учебных задач. 

В ходе работы учитываются ключевые элементы ИИП, определяющие специфику 

данной формы учебно-исследовательской деятельности: 

• выдвижение проблемы (т.е. постановка вопроса, требующего ответа); 

• выявление и введение в научный оборот новых источников и установление на этой 

основе новых фактов; 

• установление новых связей между известными явлениями; 

• новая постановка известной проблемы;  

• оригинальные выводы; 

• формулировка рекомендаций по использованию выявленных материалов и выводов 

в учебном процессе. 

В процессе подготовки и выполнения ИИП обучающиеся определяют несколько основных 

этапов: 

• Выбор темы. 

• Составление плана работы. 

• Выбор методики работы над источниками и литературой. 

• Составление календарного плана выполнения работы. 

• Сбор материалов, составление библиографии, анализ и обобщение собранного 

материала. 

• Письменное изложение результатов исследования. 

• Формулировка выводов. 

• Проверка текста научным руководителем, составление им отзыва о работе. 

• Внесение исправлений и литературная обработка рукописи. 

• Оформление работы, составление библиографии, приложений, оформление 

титульного листа. 

• Подготовка к защите: написание текста выступления, отбор необходимых 

материалов (схем, диаграмм, таблиц, иллюстраций) для презентации во время 

защиты. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над индивидуальным итоговым проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Критерии оценивания проектной деятельности представлены в Целевом разделе(Система 

оценки результатов) 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

 

2.3.1.Анализ воспитательного процесса в ГБОУ АО АСШИ № 1 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

- критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса; 

- осуществляется анализ воспитателями, классными руководителями совместно с 

заместителем директора по BP с последующим обсуждением его результатов; 

-способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, методики саморазвития личности.  

Внимание уделяется следующим вопросам: какие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить, какие не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

- критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых; 

- способами получения информации о совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, при необходимости - их анкетирование, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления; 

- полученные результаты обсуждаются на заседании методических объединений или 

педагогическом совете школы. 

Анализируются вопросы, связанные с качеством проводимых общешкольных 

ключевых дел; совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

организуемой в школе внеурочной деятельности; реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков; существующего в школе ученического самоуправления; 

профориентационной работы школы; организации предметно-эстетической среды школы; 

взаимодействия школы и семьи. 

Воспитательная деятельность педагогов: 

Ежегодно проводится анализ подходов к выявлению компонентов профессиональной 

компетентности педагогов в области воспитания; новых форм работы в профессиональной 

деятельности. Осуществляется оценка деятельности педагога, выполняющего 

воспитательную функцию и оценка эффективности его работы в этом качестве. 

Эффективность деятельности определяется соотношением поставленных целей и реально 

достигнутых результатов деятельности педагогов. Под результатами процесса, в свою 

очередь, понимаются те изменения, которые произошли с участниками педагогического 

процесса и в отношениях между ними. 

Критерии показателей оценки деятельности педагогов: 

- профессиональная компетентность; 

- общественная активность; 

- личностные качества педагога, приобретающие приоритетное значение в рамках его 

профессиональной деятельности. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

Управление воспитательным процессом состоит из последовательности взаимосвязанных 

действий: 

- анализ воспитательной деятельности; 

- целеполагание и планирование; 

- организационная деятельность; 

- контроль и регулирование. 
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Важное место в управлении воспитательным процессом отводится управлению 

результатами проведенных воспитательных мероприятий, дел и событий. Эта работа 

является поэтапной и реализуется по следующим направлениям: 

- принятие управленческих решений; 

- диагностирование итогов воспитательной деятельности с применением апробированных 

методик; 

- определение проблем и затруднений в воспитательном процессе, а также способов 

коррекции воспитательной работы, ориентированной на результат, достижение 

качественного воспитательного процесса; 

- составление плана проведения воспитательных дел, исходя из внесенных поправок в 

воспитательный процесс и ориентированных на достижение новых целей и задач 

качественного воспитательного процесса; 

- выбор технологий воспитания, имеющих наибольший потенциал достижения 

воспитательных целей и задач; 

- использование новых технологий в воспитательной деятельности и инструментария, 

позволяющего продуктивно воздействовать на итоги воспитательной работы, на 

воспитание обучающихся. 

Концепция воспитательной системы нашей школы ориентирована на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность гуманную, 

культурную, ведущую здоровый образ жизни, способную к саморазвитию и 

самореализации. 

 Каждый педагог школы использует свою стратегию и тактику в воспитании, 

основанную на компетентностном подходе и в соответствии с целями и задачами 

общешкольной воспитательной программы.  

Образ школы формируют её традиции.  

Традиционные школьные мероприятия:    

− Праздник, посвященный Дню знаний 1 сентября. 

− Творческие конкурсы «Минута славы» и «Зажги свою звезду», выявляющие в начале 

учебного года одаренных детей в различных жанрах творчества. 

− Выставка творческих работ из природного материала «Полна чудес осенняя 

природа». 

− Праздники Осени в начальной школе. 

− Посвящение в первоклассники и пятиклассники. 

− Праздничный концерт ко Дню Учителя. 

− Общешкольный интеллектуальный чемпионат «Что? Где? Когда?» (4 сезона игр). 

− Осенний фестиваль, посвященный культуре и традициям родного края, его 

знаменательным событиям, великим землякам «Край наш славный северный» 

− Ежегодный конкурс чтецов, посвященный поэтам-юбилярам года и знаменательным 

событиям в жизни страны.  

− День Матери. 

− Новогодние праздники. 

      -     Предметные недели. 

− Конкурсные и спортивные программы для мальчиков ко Дню защитника Отечества.   

−  Смотр строя и песни. 

− Масленица. 
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− Конкурсные программы для девочек «Мисс Весна» к 8 марта, концерты для мам и 

бабушек, сотрудников школы. 

− Неделя детской книги. 

− Неделя здоровья, дни здоровья. 

− Мероприятия, посвященные Дню Победы (концерты для ветеранов, сотрудников и 

обучающихся, конкурсы военных песен, торжественные линейки, музыкально-

литературные композиции  и др.). 

− Зарница. 

− Последний звонок. 

− Итоговый праздник «Вот и стали мы на год взрослей». 

− Выпускные вечера  окончания начальной и основной школы. 

− Праздники для родителей. 

− Выпуск тематических общешкольных стендов (два раза в месяц). 

В общешкольных мероприятиях принимают участие все классы, включая начальную 

школу. Хочется отметить высокую результативность проведенных мероприятий и активное 

участие в них обучающихся. И это не удивительно, ведь в течение всего учебного года 

каждый класс является участником соревнования «Самый активный класс». На итоговом 

празднике в конце года победители получают грамоты и подарки.  В 2021-2022 учебном 

году ими стали 4 «А», 6 «Б» и 7 «Б» классы. В номинации «Лучший дежурный класс» 

победили 5 «А» и 5 «Б» классы. По итогам игр общешкольного интеллектуального 

чемпионата «Что? Где? Когда?»    победителями стали и получили приз – переходящий 

символ клуба Сову: в начальной школе - 3 «А» класс, в старшей школе 9 «А» - класс. 

Организация внеурочной деятельности детей осуществляется через курсы 

внеурочной деятельности, дополнительное образование и воспитательные мероприятия 

(кружки на базе школы и в системе ДОД, классные и общешкольные праздники, игры, 

экскурсии, классные часы, беседы, концерты, спектакли, выставки, фестивали, встречи с 

интересными людьми, диспуты, часы общения, круглые столы, КТД, музыкально-

литературные гостиные,  участие в социальных проектах, научном обществе  обучающихся, 

спортивные мероприятия, участие в благотворительных и социальных акциях, создание 

творческих работ, выпуск газет,  радиолинейки, предметные недели, ярмарки, участие в 

школьном самоуправлении, совместные мероприятия с родителями (эстафеты, праздники, 

выставки семейного творчества), оформление тематических стендов, участие в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных  конкурсах. 

При организации внеурочной  и досуговой деятельности обучающихся также 

используются возможности  учреждений дополнительного образования детей (Дворец 

детского и юношеского творчества, МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга», «Школа народных ремесел» 

В.Бурчевского, ГАУ АО «Патриот» и др.), учреждений культуры (Государственное музейное 

объединение «Художественная культура Русского Севера», Малый зал Поморской  

филармонии (Кирха),  Архангельский   театр драмы им. Ломоносова, Архангельский 

музыкальный колледж, Дом молодежи Архангельской области и др. Обучающиеся нашей 

школы ежегодно становятся участниками и призерами совместного проекта министерства 

культуры и министерства образования Архангельской области «Культурный рюкзак».  

Итогом анализа реализуемой в ГБОУ АО АСШИ № 1 воспитательной системы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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 В 2021/22 учебном году воспитательная работа ГБОУ АО АСШИ № 1 осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение 

заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

       Цель воспитательной работы: формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  способствовали 

следующие основные задачи: 

-        поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

-        реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

-        инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-        вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

-        организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-        реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- реализовывать потенциал педагогов – воспитателей в организации внешкольной жизни и 

деятельности с обучающимися, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы, укреплять коллективные ценности школьного и классного сообщества; 

-        развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

-        организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Весь учебный 2021/22 учебный год воспитательная работа строилась на основе 

новой  Программы воспитания, которая представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, дающий представление о направлениях и 

содержании воспитательной работы ГБОУ АО АСШИ № 1. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

Родного края, России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы 

является приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в обществе. 

        Вся воспитательная работа за 2021/22 учебный год имеет модульную структуру. 

Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. Вся 

воспитательная деятельность классного руководителя во взаимодействии с воспитателем  и 

его класса проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Классное руководство», 

– «Внеурочная деятельность», 
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– «Школьный урок», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Организация предметно- эстетической среды», 

– «Работа с родителями». 

–«Безопасность жизнедеятельности», 

             К каждому модулю был разработан школьный план мероприятий, 

согласно   возрасту обучающихся. Классные руководители, воспитатели, опираясь на план 

мероприятий школы, корректировали свою работу с классом 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания. 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 обучающимися 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.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской 

области «Архангельская санаторная школа-интернат № 1» находится в центре 

г.Архангельска. В 2021 году школа отметила 50-летний юбилей. Она была создана в 1971 

году для детей, больных сколиозом, и остается единственным в регионе  учреждением, где 

дети наряду с получением образования проходят лечение заболеваний позвоночника и 

опорно-двигательного аппарата. 

Близкое месторасположение с  историческими и культурными объектами города 

(музеями, театрами, памятниками, выставочными залами, архитектурными сооружениями, 

библиотеками) делает удобным посещение этих учреждений, позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический и культурно-

эстетический компонент образования и воспитания школьников, расширяя воспитательное 

пространство школы, познавательную сферу школьников, включая ребят в многогранную 

и положительно насыщенную жизнь. Историческое и культурное наследие прекрасно 

воздействует на чувства обучающихся, обогащает их духовный мир. Краеведческие 

материалы, историко-монументальные памятники обладают огромным потенциалом для 

воспитания у школьников любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну. 

Процесс воспитания в ГБОУ АО АСШИ № 1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания через создание в школе условий, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями; 

- системности, целесообразности и эффективности воспитания. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ АО АСШИ являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы; 
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- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование классных коллективов, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются воспитатели и классные 

руководители, реализующие по отношению к детям личностно развивающую, 

организационную, защитную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2   Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
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ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

- организовывать для школьников экскурсии,  походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.3.3 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 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 акции: «Покормите птиц!», «ЭКОбатл», «Письмо солдату», «Ярмарка добра», 

благотворительные акции, проводимые городскими организациями и др. 

В результате у обучающихся происходит формирование социальной активности и 

социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные 

навыки; способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию 
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в общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции). 

- Участие в митингах у памятных мест, стелы «Город воинской славы», мемореальных 

комплексов воспитывает у школьников уважительное отношение к воинскому прошлому, 

героям Отечества, своей малой родины. 

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

День Знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из тематической 

торжественной линейки, серии тематических классных часов. Особое значение этот день 

имеет для обучающиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Ритуалы «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», где особую 

важность имеет новый статус ребенка, развитие его творческих и коммуникативных 

способностей, воспитание чувства любви и уважения к школе. 

«Полна чудес осенняя природа» - общешкольная выставка творческих работ из природного 

материала, где представлены коллективные и индивидуальные работы от классов, в 

которых проявляется творческая фантазия обучающихся, умение видеть прекрасное и 

необычное в мире природы. 

Конкурс «Зажги свою звезду» - выявление творческих талантов и одаренных детей в начале 

учебного года, где они демонстрируют свои возможности и способности в различных 

направлениях искусства. 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя. Каждый класс готовит творческий 

подарок для педагогов. Все «подарки»-сюрпризы объединены одной сюжетной 

тематической линией. 

Осенний фестиваль, посвященный знаменательным событиям Архангельской области и 

великим землякам. Каждый год проходит в новом формате, носит и творческий, и 

познавательный характер. 

Новогодние представления классов – подготовка новогодних костюмов, праздничных 

новогодних номеров, включенных в новогодний спектакль-сказку, выступление 

старшеклассников в роли новогодних персонажей на утренниках для младших классов. 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества с приглашением 

представителей воинских частей, вызывающий чувство уважения к вооруженным силам 

страны, гордость за воинские подвиги, готовность служению Отечеству. 

Праздничная программа, посвященная 8 марта, где выступают творческие коллективы 

классов для женского коллектива школы, мам и бабушек и конкурс «Мисс Весна» для 

девочек. 

Неделя здоровья с многочисленными мероприятиями, посвященными здоровому образу 

жизни, укреплению и сохранению здоровья. 

Предметные недели, неделя начальных классов с разнообразной тематикой мероприятий 

познавательной сферы, развивающих интерес к учению и наукам. 

«Декада памяти»- цикл дел, посвященных Дню Победы (встречи с ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми военных лет; возложение цветов к мемориалам, участие в 

акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Голос Победы и др.; классные часы; 

образовательные проекты «Я помню, я горжусь...»; праздничная программа «Поклонимся 

великим тем годам»; уроки мужества; общешкольная игра «Зарница), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Праздники «Последний звонок», «Прощание с начальной школой»— торжественная 

церемония, связанная с окончанием определенного этапа, началом нового периода в жизни 

выпускников. 
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Итоговый праздник «Вот и стали мы на год взрослей», где подводятся итоги школьного 

соревнования на самый лучший класс, проходят награждения в различных номинациях 

соревнования, что способствует развитию интереса обучающихся к школьной жизни, 

инициативы и творческой активности. 

Праздник наряду с игрой является одним из древнейших феноменов социальной 

жизни человека, частью общечеловеческой культуры. Праздники и другие школьные 

мероприятия дают детям возможность проявить свои способности, объединяют общей 

радостью тех, кто имеет к ним отношение (на уровне организации, участия, зрительского 

сопереживания), повышают общий тонус школьной жизни, создают эмоциональный 

комфорт, делают жизнь содержательнее и интереснее. В совместной работе дети и взрослые 

видят друг друга иначе, открывают новые черты и душевные качества, растёт взаимный 

интерес, появляется желание взаимодействовать и помогать друг другу.  

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы. Совместная 

направленная деятельность педагогов и школьников заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально активной деятельности путем стимулирования 

детей к участию в общешкольных делах, опираясь на выбираемых ответственных лиц.  

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей, распределение зон ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

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

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня, включённость в гражданские и социальные акции во внеурочное время. 

Модуль «Классное руководство. Работа воспитателей» 

Осуществляя классное руководство и воспитательную деятельность, педагог организует 

работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями-

предметниками; взаимодействие с медицинскими работниками школы, работу с 

родителями (законными представителями). 

Работа с классом: предполагает инициирование и поддержку участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а 

с другой, установить и упрочить доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствует целенаправленное 

планирование разнообразных дел, акций, событий, проектов, занятий. При этом 

используются как традиционные формы работы, так и интерактивные. 

  Одной из основных форм, при которой школьники под руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию 

системы отношений к окружающему миру, является классный час. Функции классного часа 

различные: просветительная, ориентирующая, направляющая, формирующая. 

В своей работе классными руководителями используются разнообразные типы 

классных часов: 

- нравственные, на которых у школьников вырабатываются собственные нравственные 

взгляды, суждения, оценки; 
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-интеллектуально-познавательные, развивающие умение осознавать свои индивидуальные 

возможности, стремление к самосовершенствованию (известные люди России, 

знаменательные даты, символы России, дни воинской славы России, классные часы по 

финансовой грамотности, толерантности и др.); 

- информационные, формирующие у обучающихся сопричастность к событиям и явлениям 

общественно-политической жизни своей страны, своей малой родины; Интернет-

безопасность, экология и сбережение, правовая культура подростков, панорама мировых 

событий; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Большое значение уделяется формированию традиций в классном коллективе: День 

именинника, День матери, выезды на природу, праздники для родителей и др. 

Индивидуальная работа с обучающимися направлена на: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх; 

- погружение ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом; 

- поддержку ребенка в решении важных для него жизненных проблем: налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса, направленную 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 

педагогом в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекцию поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учениками класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками: 

Важным условием для личностного развития ребенка являются единые воспитательные 

действия учителей-предметников, классного руководителя, воспитателя. Классный 

руководитель - координатор взаимодействия учителей-предметников и обучающихся с 

целью освоения образовательной программы школьниками в том объеме, который 

соответствует их возможностям. Классный руководитель в большей степени заинтересован 

в повышении успеваемости и развитием познавательной активности каждого вверенного 

ему ученика.  

Наиболее актуальные формы работы - этo посещение учебных занятий; регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками; мини-педсоветы по 

проблемам класса и отдельных учеников; выстраивание траектории развития каждого 

ребёнка, индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом, социальным педагогом, организация качественной самоподготовки 

обучающихся в вечернее время. 

Работа с родителями: 
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Сотрудничество классного руководителя и воспитателя с родителями предполагает 

всестороннее и систематическое изучение семьи, знание особенностей и условий семейного 

воспитания ребенка, групповые (родительские собрания) и индивидуальные (беседы по 

вопросам воспитания, консультации) формы работы с семьей, анкетирования, практикумы, 

разработка памяток, семинары для родителей по обмену опытом воспитания, родительский 

лекторий и др. В каждом классе созданы родительские комитеты. В их состав входят 

инициативные, деятельные, активные родители. Большое значение придаётся стилю 

общения с родителями в форме диалога, сотрудничества, толерантности и взаимоуважения. 

Работа с медицинскими работниками: 

Консультации о состоянии здоровья обучающихся, посещении процедур, соблюдении 

ортопедического режима, результатах лечения.  

Организация профилактической работы медицинских работников с классом и родителями 

обучающихся: лекции, индивидуальные беседы, выпуск санбюллетеней. 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. План внеурочной деятельности варьируется на каждый учебный год с 

учетом условий и возможностей.  

Варианты курсов внеурочной деятельности в ГБОУ АО АСШИ № 1: 

 Спортивно- оздоровительное направление: оздоровительные курсы ЛФК, «Лечебная 

хореография». 

 Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности «Морянка», 

«Краеведение», «РДШ», «Ты и закон». 

Социальное направление: курсы «Финансовая грамотность», «В поисках своего призвания», 

«Учимся решать проблемы», кружок «ЮИДД». 

Общекулътурное направление: вокальные студии «Северный фольклор», «Под гитару для 

души», «Домисолька», кружок «Танцуем вместе», кружок «Изонить». 

Общеинтеллектуальное направление: клуб «Что? Где? Когда?», курсы «Игровое 

программирование», «Занимательная химия», «Технология учебного исследования». 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 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 обучающимися 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: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога; 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 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. 

 Модуль «Самоуправление» 

Основная цель работы в рамках данного модуля заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

На уровне школы: В полной мере содействовать раскрытию инициативы, 

самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел в школе, 

формированию управленческих умений и навыков мешает ежегодная сменяемость 

школьного и классных коллективов (выписка после лечения детей в конце учебного года и 

набор новых учащихся) и порой излишняя поддержка и опека взрослых (на каждом классе 

работают по два воспитателя и классный руководитель). Трудно организовывать 

действенный Совет старшеклассников ввиду малой численности обучающихся в классах 

(12-15 человек, наиболее активные заняты в классном самоуправлении, и им тяжело нести 

двойную нагрузку) и ввиду того, что школа – девятилетка (наиболее эффективна работа 

советов старшеклассников в тех образовательных учреждениях, где дети более старшего 

возраста: 10-11 классы). 

Уровень классных коллективов: формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Органы самоуправления в классах представляют собой секторы, комитеты или 

звенья по направлениям деятельности, возглавляемые командирами или старостами. В них 

ребёнок учится строить взаимоотношения, вооружается разнообразными способами 

проявления себя, что способствует дальнейшей социализации. Данный уровень 

самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. На этом уровне 

самоуправления решаются задачи: создаются условия для выявления и реализации 

творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная 

ответственность за выполнение порученных дел.  

На индивидуальном уровне: школьники вовлекаются в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию 

обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, спальнях, за дежурством по школе и столовой, за 

комнатными растениями, за сохранностью учебников и т.п. 

Модуль «Экскурсии, походы» 
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Экскурсии, 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 экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 организуются: 

- регулярные пешие прогулки в утреннее (до уроков) и вечернее время (после уроков, после 

ужина) с осмотром и обсуждением достопримечательностей; экскурсии, организуемые в 

классах классными руководителями, воспитателями и родителями школьников: в музеи, на 

выставки, по краеведческим маршрутам, в парки, на предприятия, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

- турпоходы, мини-походы с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающие в себя, например: квесты, игры, конкурсы на природе 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, 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, классных часов, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Твой путь в профессию», «Найти себя», «Сделай правильный выбор», «Выбор 

профессии – взгляд в будущее» и др.; выступления перед школьниками бывших 

выпускников школы и родителей с рассказами о своих профессиях; информационные 

стенды профориентационной направленности; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, тренинги, 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 профессиональной деятельности: 

«Лабиринт выбора», «Ассоциативный эксперимент», «Я и моя работа» и др.; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок («Наука. Образование. Карьера»), «Ярмарок 

профессий», «Дегустаций профессий», дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям; участие в работе 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, 
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которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; родительские собрания 

(«Роль семьи в профессиональном самоопределении школьника»); 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы (курс внеурочной 

деятельности «В поисках своего призвания»). 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 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 

направления работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (классных кабинетов, 

рекреаций, коридоров, актового зала, 

фойе и т.п.) и их периодическая 

переориентация. 

Оформление помещений к традиционным 

мероприятиям, образовательным событиям, 

праздникам (День Знаний, День учителя, Новый год, 

8 марта, День Победы, последний звонок и др.), 

тематические стенды, мотивационные плакаты, 

уголки безопасности, уголки Здоровья, 

профориентации, самоуправления, «Гордость 

школы» - отличники учебы, «Наши достижения». 

Размещение на передвижных стендах 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; рисунков 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 и 

т.п.) тематических газет; 

тематических выставок и т.д. 

Выставки рисунков и плакатов к знаменательным 

датам календаря, школьным акциям, выставки 

фоторабот обучающихся на различные темы, 

выставки творческих работ (картин, прикладного 

творчества, поделок из природного материала) 

выставка тематических газет, выставки конкурсных 

работ. 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

приведение в порядок школьных 

газонов, озеленение кабинетов, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха, 

изготовление кормушек для птиц. 

Акции: «Кормушки для птиц», «Экологический 

десант», «Чистые игры» - уборка территории, 

проектирование и разбивка цветочных клумб, 

подготовка рассады для школьного двора. 
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Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам (Последний звонок, выпускные вечера), 

оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Представительство школы в 

социальных сетях 

Создание и управление официальным сайтом школы, 

размещение материалов в разделе «Новости», 

сотрудничество и размещение различной 

информации в школьных группах. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Педагогический коллектив в полном составе 

всегда открыт к контактам с родителями, к сотрудничеству, к решению проблем. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

1) Участие родителей в управлении школой (Совет учреждения, родительские комитеты 

классов). 

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, открытые мероприятия, помощь в организации и проведении 

мероприятий, экскурсионная деятельность, помощь в укреплении материально-

технической базы, социальные и гражданские акции). 

Главное предназначение родительского собрания - согласование, координация и 

интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, 

нравственной и физически здоровой личности ребенка. Родительские собрания имеют свою 

тематику и обязательно учитывают возрастные и психологические особенности 

школьников. Общешкольные родительские собрания происходят в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

Родители - активные помощники детей в различных мероприятиях и творческих конкурсах 

различного уровня, активные участники и помощники школьных праздников и событий: 

осенние праздники, День матери, Новый год, Мисс весна. Вместе с детьми составляют 

команды в спортивных эстафетах в Неделю здоровья («Мама, папа, я – спортивная семья»); 

активные участники социальных и гражданских акций: «Бессмертный полк», 

пожертвования для приютов животных, «Добрая ёлка» и др., организаторы тематических 

экскурсий и походов. 

3) Повышение психолого-педагогических знаний родителей, законных представителей 

(лекции, семинары, индивидуальные консультации) 

Используются следующие формы психолого-педагогического просвещения: 

На групповом уровне: 

- родительский лекторий (главное - анализ явлений, ситуаций); 

- конференции (углубление и закрепление знаний о воспитании детей, принимаются 

определенные решения, намечаются мероприятия по заявленной проблеме); 

- практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей); 

- родительские чтения (форма работы, которая дает возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении); 

- тренинги, с привлечением педагога-психолога. 
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На индивидуальном уровне: 

Для решения проблем, конфликтных вопросов, получения разного вида консультаций по 

запросу с родителями работают: 

- школьная служба примирения; 

- педагоги (учителя, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, логопед, 

воспитатели); 

- администрация школы (директор, его заместители); 

Для решения любых личных вопросов, связанных собразовательной деятельностью 

родители, законные представители могут обратиться к администрации школы, к учителям-

предметникам, классному руководителю, воспитателям. 

На протяжении всего школьного периода используются диагностические методы работы с 

родителями или законными представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни 

является формирование у обучающихся  ценностного отношения к собственному здоровью 

и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей 

развития и выработанного  индивидуального способа здорового образа жизни. 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика вредных привычек, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в планах воспитательной работы классов. 

Деятельность ГБОУ АО АСШИ № 1 по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько направлений:  

-  организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

-  организация просветительской работы; 

-  профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

-  разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании;  

-  осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска».  

На внешкольном уровне: 

-  сотрудничество с представителями  ГИБДД УМВД России по Архангельской области,  

Управлением ГО и ЧС России по Архангельской области, инспектором ОДН ОП № 3 

Ломоносовского округа г. Архангельска: взаимодействие в организации профилактической 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по соблюдению 

ПДД, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, сохранению жизни и 

здоровья, профилактике правонарушений  (уроки безопасности, профилактические  беседы,  

совместное проведение акций, выступления на родительских собраниях). 

-  ГБУ АО Центр «Надежда»: помощь в организации работы по формированию у детей 

здорового образа жизни, беседы с обучающимися о последствиях употребления 

наркотических, психотропных, токсических и других сильнодействующих  веществ  (ПАВ); 

вовлечение в программы центра родителей (законных представителей) и организация 

совместной деятельности по профилактике рецидивов употребления психоактивными 

веществами у несовершеннолетних; организационно-методическое и информационное 

обеспечение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

разработка и проведение социально-психологических тренингов с персоналом и 

обучающимися; оказание психолого-педагогической, консультативной помощи. 
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На школьном уровне: 

- Дни Здоровья; 

- занятия по Программе по изучению правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;   

- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ: классные часы, уроки безопасности, 

беседы, инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, по правилам поведения на льду, на водных объектах; 

- выступления агитбригад старших классов «Безопасная дорога» для младших школьников; 

- профилактические беседы о вредных привычках, классные часы «Мы - за здоровый образ 

жизни», «Я здоровье берегу-сам себе я помогу» и др; 

- занятия физической культурой, спортивные мероприятия; 

- рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха; 

- обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- беседы медицинских работников на темы ЗОЖ; 

- участие в конкурсе «Безопасное колесо»; 

- участие в месячниках и неделях безопасности по плану ГИБДД г. Архангельска; 

- размещение в классах «Уголков безопасности» и «Уголков здоровья», листовок и памяток 

по ОБЖ для обучающихся и родителей; 

- конкурсы и выставки рисунков, плакатов, фотографий на темы безопасности и ЗОЖ, 

профилактики вредных привычек; 

- размещение на школьном сайте в разделах «Комплексная безопасность» и «Безопасная 

дорога» видеороликов, памяток, мультфильмов и других материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», профилактические беседы, 

привлечение подростков к работе с младшими школьниками. 

 

2.3.4. 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 награждения в присутствии значительного числа обучающихся). 

В школе практикуются общешкольные линейки; 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся  участвуют органы самоуправления обучающихся, педагоги школы; 

− дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 организована деятельность по ведению портфолио 

обучающих. 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 ведется портфолио  класса.  

 

 

 

 



 

212 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и 

социализации в освоении программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

▪ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

▪ систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

▪ успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы включает : 

− план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

− описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

− описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

− перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

− планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

Содержание программы коррекционной работы определяют           следующие 

принципы: 

▪ Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания и социализации обучающихся. 

▪  Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в 

интересах обучающихся. 

▪ Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 
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▪  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении 

и социализации. 

▪ Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический 

характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 
Направление Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы с 

учащимися 

Ответственный 

Диагностическое Выявление детей с ОВЗ. 

Организация комплексного 

обследования, определение особых 

образовательных потребностей и 

составление рекомендаций по 

обучению (подбор оптимальных 

методов обучения, стиля учебного 

взаимодействия, формы проверки 

знаний). 

Изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей 

обучающихся. 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Системный разносторонний контроль 

за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ОВЗ (мониторинг 

динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ) 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

Тестирование 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики 

развития 

Специалисты 

службы 

сопровождения, 

учитель,  

ПМПк 

 

Коррекционно-

развивающее и 

психопрофилакт

ическое  

 

- разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ;  

- выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;   

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

обучащимися 

Педагог- 

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог, 

учитель, 

медицинский 

работник, 

классный 
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- организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; коррекцию и развитие 

высших психических функций, 

эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-

речевой сфер;   

- развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии;   

- формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний; развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции;   

- развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения;   

- совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях;   

- социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

руководитель 

Консультативное Консультирование специалистами 

учителей по проблемам оказания 

помощи детям с ОВЗ в условиях 

урока. 

Консультативная помощь семье. 

Консультационная помощь 

обучающимся в вопросе 

профессионального самоопределения. 

Консультация 

специалистов 

Беседы 

Малый педсовет 

Консилиум 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог,  

логопед, 

классный 

руководитель 

Информационно-

просветительское 

*информационная  поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников;   

*различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса – 

Лекции 

Беседы 

Тематические 

консультации 

Печатные 

материалы 

Информацион-

ные стенды 

 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

логопед,  

мед. работник, 

воспитатель 



 

215 
 

обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;   

*проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ   

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май,сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август,сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Система комплексного психолого- педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

В реализации комплексного медицинского, психолого–педагогического и  

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья принимают участие как классный руководитель, так и специалисты: социальный 

педагог, педагог- психолог (проведение диагностики в начале и в конце учебного года), 

логопед, медицинские работники. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ГБОУ АО АСШИ 

№ 1 осуществляется медицинским работником (врачом-педиатром, врачом-

физиотерапевтом, врачом-ортопедом, медицинской сестрой) на регулярной основе и 
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помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ. В школе функционирует медицинский 

блок, включающий: кабинет ЛФК, кабинет для ингаляций, кабинет для физиопроцедур, 

помещение для водных процедур, процедурный кабинет. Имеется изолятор на 16 коек. 

Медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации 

педагогов и родителей (законных представителей). В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник осуществляет взаимодействие 

с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ, медицинскими организациями г. 

Архангельска. 

Обучающиеся ежегодно проходят расширенную диспансеризацию, по назначениям 

проводится дополнительное обследование узкими специалистами. Заведующий 

медицинским отделением обеспечивает выполнение рекомендаций по итогам 

диспансеризации, доводит результаты диспансеризации до сведения законных 

представителей, в случае необходимости – до сведения классного руководителя. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог.  

Деятельность социального педагога направлена: 

- на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

- создание для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальное сопровождение включает: 

• диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья и детей «группы риска»; 

• составление списка детей с ОВЗ и детей «группы риска», нуждающихся в 

социальном сопровождении; 

• беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 

другими специалистами в рамках работы с обучающимися; 

• взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося. 

Социальный педагог участвует: 

- в изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; 

- выявлении признаков семейного неблагополучия; 

- в оказании социальной помощи и поддержки обучающимся и их семьям в решении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков 

с ОВЗ; 

- в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов обучающихся с ОВЗ; 

- в определении профессиональных склонностей и интересов обучающихся с ОВЗ.  

Социальный педагог: 

• изучает социальную ситуацию развития обучающихся с ОВЗ; 

• оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям; 

• проводит профилактическую и информационно-просветительскую работу по 

защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; 

• создает комфортную и безопасную образовательную среду; 

• консультирует по запросам; 

• отслеживает динамику развития детей с ОВЗ; 

• взаимодействует со специалистами школы и социальных служб. 

Основными формами работы социального педагога являются: 

- занятия (за счёт классных часов); 

- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

- беседы с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами; 
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- индивидуальные консультации с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами; 

- выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует: 

- с педагогом-психологом; 

- учителем-логопедом; 

- классным руководителем класса; 

- с медицинскими работниками образовательной организации; 

- с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ; 

- специалистами социальных служб; 

-органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется через занятия 

по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога: 

1) Проведение диагностических исследований обучающегося с ОВЗ: 

- психодиагностика;  

- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

-совершенствование навыков социализации и расширение социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

- разработка и осуществление развивающих программ психологической профилактики, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

2) По результатам диагностики педагог-психолог разрабатывает рекомендации для 

классного руководителя, родителей, педагогов и самих обучающихся.  

3) Для снятия эмоционального напряжения и создания ситуации комфорта проводятся 

арт-занятия: изо-терапия, сказкотерапия. Занятия имеют как индивидуальную, так и 

групповую направленность. 

4) Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ. 

5) Кроме того, в течение учебного года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Данная работа включает проведение тематических родительских собраний, тематических 

консультаций, семинаров-практикумов для педагогов. 

В своей деятельности педагог-психолог взаимодействует с классным руководителем, 

учителями, законными представителями ребенка, социальным педагогом, логопедом, с 

медицинскими работниками. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.   

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.   
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В состав ПМПк ГБОУ АО АСШИ № 1входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, медицинские специалисты, классный руководитель, представители 

администрации (заместитель директора по УР, по УВР). Родители уведомляются о 

проведении ПМПк. Реализация системы комплексного психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 
 

Сетевое взаимодействие внутри школы  
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Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы и на основании заключения 

ЦПМПК (ТПМПК) разрабатываются  АОП, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими, в том числе, специализированное образование: социальным педагогом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и педагогами, прошедшими курсовую 

подготовку. 

Информационное обеспечение 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм обучения 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе 

дистанционных), обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на 

данном уровне общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 
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Планируемые результаты  имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, в том числе учет собственных достижений обучающегося (на основе портфеля 

его достижений). 

Мониторинг освоения     АОП проводится на ПМПк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов на основе динамики достижений в течение 

учебного года. 
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  основного общего образования на 2022/23 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану 7-9 классов ГБОУ АО АСШИ № 1 на 2022/23 

учебный год 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 

является структурным элементом и инструментом реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

(годам) обучения, общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии ООП ООО, формы промежуточной аттестации обучающихся.    

Обязательная минимальная нагрузка обучающихся не противоречит обязательному уровню 

минимальной нагрузки обучающихся 7-9 классов при 5-дневной учебной неделе, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся не превышает допустимую при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Обязательные предметные области: Русский язык и 

литература, Родной язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и 

информатика, Общественно-научные предметы, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Естественно-научные предметы, Искусство, Технология, Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на учебные курсы: «Основы 

черчения», «Финансовая грамотность», «Практическая информатика», «Искусство», 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка к ОГЭ по математике» 

Региональное содержание вводится в содержание образовательных программ по 

всем изучаемым предметам, кроме русского языка, музыки, физической культуры (10% от 

общего количества часов). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 7-9 классах проводится с целью 

получения объективной оценки освоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения, степень освоения обучающимися ФГОС в форме и порядке, 

определенных «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1» . 

Сроки проведения промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком: 

В 5-8 классах - с 17 апреля по 19 мая 2023г.;  

в 9 классе - с 10 апреля по 17 мая 2023г;  

по учебным предметам «Родной язык» (9 классы), «Родная литература» (8 «А»), «Всеобщая 

история»  (6-9 классы)  – с 15 ноября по 22 декабря 2023 г. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

КР – контрольная работа 

Т – тест 

ПР – проектная работа 

З – зачет 
 

Предметные области Учебные пред- 

меты  

Формы промежуточной аттестации 

7 классы 8 классы 9 классы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература   Русский язык Т Т Т 

Литература КР КР КР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - З З 

Родная литература - ПР ПР 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

КР КР КР 

 Второй 

иностранный язык 

(французский) 

- - Т 

Математика и информатика Математика - - - 

Алгебра КР КР КР 

Геометрия КР КР КР 

Информатика Т Т Т 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история Т Т Т 

История России Т  Т  Т 

Обществознание Т Т Т 

География Т  Т Т 

Естественно-научные 

предметы 

Физика КР КР КР 

Химия - КР КР 

Биология КР КР КР 

Искусство Музыка Т Т - 

Изобразительное 

искусство 

ПР ПР - 

Технология Технология ПР ПР - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Т Т 

Физическая 

культура 

Т Т Т 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку» 

  Т 

Учебный курс  «Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

  Т 

Учебный курс «Финансовая грамотность» Т Т  

Учебный курс «Основы черчения» КР КР  

Учебный курс «Практическая информатика»   Т 

Учебный курс «Искусство»  Т  
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Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе. Учебники для 6-9 классов  имеют гриф «ФГОС». 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

7 «А» 7«Б» 8«А» 9«А» 9«Б» Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 3 3 17 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 

(русская)   

0,5 0,5 0,5 
1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный 

язык (французский)    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 3 3 3 3 3 15 

Геометрия 2 2 2 2 2 10 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 3,7 

История России 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 6,3 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 2 2 2 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 10 

Химия   2 2 2 6 

Биология 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1    2 

Изобразительное 

искусство       

Технология Технология 
2 2    4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос- 

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 1 1 3 

Физическая культура 

2 2 2 2 

 

 

 

2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

    

 

 

Итого 29 29 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 3 3 13 

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку»    1 1 2 

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по 

математике»    1 1 2 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 
1 1 1   3 

Учебный курс «Основы черчения» 
1 1 1   3 

Учебный курс «Практическая информатика»  
   1 1 2 

Учебный курс «Искусство»  
  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 31 32 33 33 160 
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                                                             3.2   План внеурочной деятельности 

                                                            Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)  

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования). 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21).  

• Стратегия 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). 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральные государственные образовательные стандарты (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 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС 

ООО. 

• Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» - ФГОС СОО.  
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• Приказ Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Письмо МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности» 

•Письмо МОиН РФ, департамента общего образования от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 
• Основная образовательная программа ГБОУ АО АСШИ № 1 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

 Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 

модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности: 

Модель плана 

внеурочной деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

-занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической 

поддержки обучающихся 

- дополнительные занятия  обучающихся, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы; 

- дополнительные занятия  обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении языков обучения; 

- специальные занятия  обучающихся, испытывающих 

затруднения в социальной коммуникации; 
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- специальные занятия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ 

и воспитательных 

мероприятий 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

деятельность детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления; 

- занятия обучающихся в рамках циклов специально 

организованных внеурочных занятий, посвященных 

актуальным социальным, нравственным проблемам 

современного мира; 

- занятия обучающихся в социально ориентированных 

объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и 

т.п. 

 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего  образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 

отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности,  исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 

 

Направление 
внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с 
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важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, 

доброжелательным  отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно- 

научной, финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная   цель:  развитие   ценностного 

отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования 

и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 
Основные    организационные    формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 
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склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 
 
 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в 

целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: занятия 

по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные занятия 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

 

3 
Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 
Основные  задачи:  раскрытие  творческих 
способностей школьников, формирование у 
них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного 
отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе,  развитие  их  самостоятельности  и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: занятия 
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школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках 
или кружках художественного 
творчества,  журналистских, поэтических 
или писательских клубах и т.п.) , занятия 
школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных 
соревнований и турниров); занятия школьников 
в объединениях туристско-краеведческой 
направленности (экскурсии, развитие 
школьных музеев). 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

1 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений 
– заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться,  брать  на  себя  инициативу  и 
нести ответственность, отстаивать свою точку 
зрения  и  принимать  другие  точки  зрения. 
Основная задача: обеспечение 
психологического благополучия обучающихся 
в образовательном пространстве школы, 
создание условий для развития 
ответственности  за  формирование  макро  и 
микро коммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и 
Юнармейских отрядов; волонтерских, 
трудовых, экологических отрядов, 
создаваемых для социально ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, 
создаваемого для учета мнения школьников по 
вопросам управления образовательной 
организацией, для облегчения 
распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; постоянно 

действующего  школьного  актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее 

авторитетных  старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе и т.п. 
 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности: 
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- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учебы время. 

 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности  являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение обучающихся в разностороннюю 

деятельность. 

Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных 

данной программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  

Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  

жизни.  

Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 
обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 
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режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 
обучающихся. 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

•  кружки, секции, 

• клубы по интересам, 

• реализация проектов, исследовательские работы, 

• участие в социально-направленных акциях, 

• экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

• деятельность ученических сообществ, 

• походы и т.п. 

• организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  

спортивных соревнований; 

• проведение предметных недель; 

• организация конкурсов, олимпиад, конференций, 

• организация концертов, творческих показательных выступлений, 

• встреча с интересными людьми; 

• КТД и др. 

 

 

 

Режим внеурочной деятельности  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности: не менее, 

чем через 30 минут после окончания учебной деятельности. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями внеурочной 

деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Максимальная продолжительность учебной недели внеурочной деятельности - в 

количестве до 10 часов в неделю.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС образовательная организация 

обеспечивает проведение занятий по внеурочной деятельности на уровне НОО до 1320 

часов, ООО – до 1750.  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках, экскурсиях и т. д.).  
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Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся  справок  указанных организаций.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки, в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  от 28.09.2020 № 28 продолжительность занятия для обучающихся 1 класса 

составляет 30-35 минут – 1 и 2 четверти,  3 и 4 учебные четверти – по 40 минут.  

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет от 5 человек. Допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

Отличительные особенности программы внеурочной деятельности 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

- включение обучающихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

 

 

Направления воспитания 

       Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

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 
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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 других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 

качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

     Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

     Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

     Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

      Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует 
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в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

      Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

Улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

Укрепление здоровья воспитанников; 

Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

Снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

Укрепление связи между семьёй и школой.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

        Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в 

общешкольных, районных, городских, республиканских, всероссийских мероприятиях;  

участия обучающихся, в конкурсах различного уровня, в школьной научно-

исследовательской конференции. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, проводится в зачетной системе.  Результаты обучения учащихся могут быть 

отслежены через участие детей  в конкурсах различного уровня, на школьных 

конференциях, концертах, выставках (учебные проекты, исследовательские работы, 

художественные выставки). 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и 

т.п., в соответствии с рабочей программой  и с учетом особенностей реализуемой 

программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности 

и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс.  

  Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным 

руководителем. 

 

Обеспечение плана 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности.  



 

235 
 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются 

при наличии рабочих программ, утвержденных директором школы.  

План внеурочной деятельности ООО 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

 
Функциональная грамотность 

1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

В поисках своего призвания     1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Что? Где? Когда? 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии 

Способностей и талантов 

ЛФК 1 1 1 1 1 

Школьный хор   1 1  

Танцуем вместе  1 1   

От этюда до спектакля 1     
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Волейбол 1     

Изонить 1     

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Учимся решать проблемы 1     

Всего  8 5 6 5 5 
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3.3. Календарный учебный график 

                                         Календарный учебный график работы  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Архангельской области «Архангельская санаторная школа-интернат № 1»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО учебного года 01.09.2022. 

ОКОНЧАНИЕ учебного года 26.05.2023. 

 

УЧЕБНЫЕ ЧЕТВЕРТИ 

I четверть 

01.09.2022 - 28.10.2022. 

8 недель 2 дня (42дня) 

 

II четверть 

07.11.2022 – 29.12.2022 

7 недель 4 дня  

(39 дней) 

 

III четверть 

09.01.2023 – 17.03.2023 

9 недель 2 дня 

(47 дней) 

IV четверть 

27.03.2023 – 26.05.2023 

8 недель 2 дня (42 дня) 

 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели (170 уч. дней) 

КАНИКУЛЫ:  

Осенние 29.10.2022. – 06.11.2022. 9 дней  

28 дней 

 
Зимние 30.12.2022. –  08.01.2023. 10 дней 

Весенние 18.03.2023. – 26.03.2023. 9 дней 

 

Перенос выходных дней  

В Постановлениях Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2022 и 2023г.г.» предусматривается перенос следующих выходных 

дней, что учтено в продолжительности учебных четвертей: 

1 января (воскресенье) переносится на 24 февраля (пятница); 

8 января (воскресенье) переносится на 8 мая (понедельник). 

Сроки проведения годовой 

промежуточной аттестации 

В 5-8 классах - с 17 апреля по 19 мая 2023г.;  

в 9 классе - с 10 апреля по 17 мая 2023г;  

по учебным предметам «Родной язык» (9 классы), «Родная литература» 

(8 «А»), «Всеобщая история»  

(6-9 классы)  – с 15 ноября по 22 декабря 2023 г. 



 

238 
 

3.4  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ АО АСШИ № 1 

на 2022-2023 учебный год 

основное общее образование 

 
Мероприятие Целевая 

аудитория 
Классы 

Месяц, 
ориенти 

ровочная 
дата 

Ответственные 

Модуль «Ключевые школьные дела» 
День знаний 

Праздник «Здравствуй, школа!» 
 

 

5-9 01.09. Зам.директора по 
ВР.  

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Единые классные часы: «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» 

5-9 02.09 Классные 
руководители 

Единый классный час «210 лет со дня 
Бородинского сражения» (7 сентября) 

5-9 09.09 Классные 
руководители 

Творческий конкурс  
«Минута славы» 

5-9 15.09 Педагог-
организатор 

День интернета в России. Всероссийский 
урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 30.09 Классные 
руководители 

Осенние классные праздники:  
«Посвящение в пятиклассники», «День 
рожденья класса»,  «Осенние посиделки» 
и др. 

5-9 сентябрь 
октябрь 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Поздравление ветеранов сДнем 
пожилого человека 

5-9 01.10 Зам.директора по 
ВР 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню учителя 

 

5-9 30.09-
05.10 

Педагог-
организатор, 
воспитатели, 

учитель музыки 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» («Будем экономить и 
беречь») 

 

5-9 14.10 Педагог-
организатор 

Школьный интеллектуальный чемпионат 
«Что? Где? Когда?» 

Тема - «Путешествие по Архангельской 

области – «Люби и знай свой родной 

край» (к 85-летнему юбилею области) 

 
5-9 

 18.10 Классные 

руководители 

Осенний фестиваль «Славный край 

поморский…», посвященный  

85-летию Архангельской области 

 

5-9 26-27.10 

 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

«Пусть всегда будет мама» - классные 

праздники, посвященные Дню матери 

5-9 21-25.11 Классные 

руководители, 

воспитатели 

8.12- Международный день художника. 

Конкурс рисунков «Мир вокруг меня» 

5-9 01-07.12 Учитель ИЗО, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 



 

239 
 

День правовых знаний 

(10.12. - День прав человека,  

12.12. – День Конституции РФ): 

классные часы - «Закон и ты», «Дружу с 

Законом», «Имею право, но обязан» и 

др.) 

5-9 09.12. Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Мы встречаем 

Новый год» (мастер-классы, конкурсы 

новогодних поделок, изготовление 

новогодних украшений для оформления 

классов и др.) 

 

5-9 декабрь Воспитатели, 

учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО и технологии 

Школьный интеллектуальный чемпионат 
«Что? Где? Когда?» 

Тема: «Что за прелесть эти сказки!» 

 

5-9 

14-15.12 Педагог-

организатор 

Новогодние мероприятия 

«Лучший праздник – Новый год!» 

(по отдельному графику) 

5-9 26-28.12 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки  

День воинской славы России:  

02.02. – 80 лет со дня победы над 

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве 

5-9 03.02 Классные 

руководители 

Школьный интеллектуальный чемпионат 
«Что? Где? Когда?» 

Тема: «Аты – баты, шли солдаты…» 

 

5-9 

15-16.02 Педагог-

организатор 

Единый классный час - «Держава армией 
крепка!» 

5-9 17.02 Классные 

руководители 

«Защитникам Отчизны посвящается» 

Смотр строя и песни 

5-9 22.02 Воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

Классные спортивные и конкурсные 

программы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-9 16-22.02 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Широкая Масленица 1-9 20-26.02 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

«Самым милым и любимым» - 

праздничный концерт 

к 8 Марта 

 

5-9 07.03 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Конкурсная программа для девочек 

«Мисс Весна - 2022» 

         5-9 15-16.03 Педагог-

организатор 

Неделя здоровья «Мы выбираем 

здоровье» 

(по отдельному плану) 

5-9 03-07.04 Зам.директора по 

ВР, педагоги, 

медицинские 

работники 

Единый классный час к Всемирному дню 

авиации и космонавтики (12.04): 

5-9 14.04 Классные 

руководители 



 

240 
 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

Общешкольный интеллектуальный 

чемпионат 

«Что? Где? Когда?»  Тема –«Много 

профессий хороших и разных» 

         5-9 19-20.04 Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

«Мы этой памяти верны…»- праздник, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Неделя памяти (по отдельному плану), 

участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы» и др. 

5-9 05.05 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Праздник последнего звонка 

 

9 25.05 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Итоговый праздник 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

5-9 26.05 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Включённость обучающихся в 

конкурсную деятельность, гражданские 

и социальные акции; участие в 

мероприятиях, посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям  

 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Классное руководство. Работа воспитателей» 

 

Реализуется согласно планам воспитательной работы классных руководителей и 

воспитателей. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализуется в соответствии с планами и рабочими программами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализуется согласно рабочим программам учителей -предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Рейды по сохранности учебников 5-9 1 раз  

в месяц 

Классные 

руководители,  

ответственный 
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обучающийся из 

актива класса 

Работа классных активов по 

выполнению обязанностей 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в планировании, организации, 

проведении и анализе общешкольных 

иклассных дел. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

обучающиеся 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Пешие прогулки с осмотром и 

обсуждением достопримечательностей; 

экскурсии, организуемые в 

классахкласснымируководителями, 

воспитателями и родителями 

школьников: в музеи, на выставки, по 

краеведческим маршрутам, в парки, на 

предприятия, на природу; мини-походы; 

выходы в учреждения культуры города. 

5-9 В течение 

года  
в 

соответств

ии  

с планами 

ВР классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Профориентация» 

Реализация программы 

профориентационной работы  

«Человек и профессия»,программ 

внеурочной деятельности 

профориентационной направленности 

Посещение обучающимися различных 

курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу 

школы (курс внеурочной деятельности  

«В поисках своего призвания», «Путь в 

профессию» и др.) 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Циклы профориентационных часов 

общения, классных часов: «Твой путь в 

профессию», «Найти себя», «Сделай 

правильный выбор», «Выбор профессии 

– взгляд в будущее» и др. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Выступления перед школьниками 

бывших выпускников школы и родителей 

с рассказами о своих профессиях; 

информационные стенды 

профориентационной направленности 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Профориентационные игры: деловые 

игры, квесты, тренинги, решение кейсов: 

«Лабиринт выбора», «Ассоциативный 

эксперимент», «Я и моя работа» и др. 

 

7-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия города, 

дающие школьникам начальные 

представления о существующих 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

Посещение профориентационных 

выставок («Наука. Образование. 

Карьера»), «Ярмарок профессий», 

«Дегустаций профессий», дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах, посещение 

мероприятий для обучающихся в 

«Центре занятости населения  

г. Архангельска» 

 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, участие в работе 

профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет. 

7-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации  

для школьников и их родителей; 

родительские собрания  

(«Роль семьи в профессиональном 

самоопределении школьника» и др.) 

 

9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление и обновление классных 

уголков, тематических классных 

стендов 

5-9 Сентябрь 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление тематических выставок 

рисунков, фотографий, творческих 

работ 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Озеленение классов и уход за 

растениями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

ответственные из 

актива класса 

Украшение классных кабинетов и 

школьных помещений к праздникам и 

знаменательным датам 

5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в работе Совета 

учреждения, работа родительских 

комитетов классов 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Общешкольные и классные родительские 

собрания 

5-9 Не реже  

1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Совместные творческие дела, помощь в 

организации и проведении мероприятий, 

экскурсионная деятельность, помощь в 

укреплении материально-технической 

базы, социальные и гражданские акции. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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Анкетирование 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Повышение психолого-педагогических 

знаний родителей, законных 

представителей (лекции, семинары, 

родительские конференции, тренинги, 

родительские чтения, «родительские 

кафе» и др. формы работы) 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с родителями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники, 

администрация 

школы 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Занятия по Программе изучения ПДД и 

профилактике ДДТТ 

5-9 1 раз в 

месяц 

Кл. руководители 

Классные часы, уроки безопасности, 

беседы, инструктажи по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, по 

правилам поведения на льду, на водных 

объектах, на железнодорожном 

транспорте и др. 

 

5-9 В течение 

года и в 

обязатель

ном 

порядке 

перед 

каникула

ми 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Выступления агитбригад старших классов 

«Дорога безопасности» для младших 

школьников 

 

7-9 Октябрь,  

апрель 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Профилактические беседыо вредных 

привычках, классные часы «Мы - за 

здоровый образ жизни», «Я здоровье 

берегу-сам себе я помогу», «Мы 

выбираем здоровье!» и др. 

 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Обучение оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

 

5-9 1 раз в 

полугоди

е 

Медицинские 

работники 

Беседы медицинских работников на 

темы ЗОЖ 

5-9 По 

согласова

нию 

Медицинские 

работники 
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Участие в месячниках и неделях 

безопасности 

5-9 по 

планам 

ГИБДД 

и др. 

служб 

безопас

ности    

г.Арханг

ельска 

 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов, фотографий на темы 

безопасности и ЗОЖ, профилактики 

вредных привычек 

 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 



  

3.5. Характеристика  условий реализации программы основного общего 

образования 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы 

основного  общего образования 

 

Условия реализации программы основного общего образования ГБОУ АО АСШИ № 1 

включают: 

 общесистемные требования; 

требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования ГБОУ АО АСШИ № 1 является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в ГБОУ 

АО АСШИ № 1 для участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися; 

развития личности, ее  способностей, удовлетворения образовательных потребностей  

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;  

формирования социо-культурных и духовно-нравственных  ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
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индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия ГБОУ АО АСШИ № 1, организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, которое направлено на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на   воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников ГБОУ АО АСШИ № 1, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления ГБОУ АО АСШИ № 1 с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

       При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной,  каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 
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несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ 

к информационно-образовательной среде ГБОУ АО АСШИ № 1.  

Информационно-образовательная среда ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечивает 

возможность: 

доступа к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе  использование имеющихся средств обучения и 

воспитания в электронном виде, электронных образовательных  и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды ГБОУ 

АО АСШИ № 1обеспечивается в том числе посредством сети Интернет 

 

3.5.2.  Требования к материально-техническому  обеспечению реализации 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной 

  ГБОУ АО АСШИ № 1 располагает на праве собственности  материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в 

соответствии с учебным планом. 

Материально-техническая база ГБОУ АО АСШИ № 1 соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

Для осуществления образовательной деятельности ГБОУ АО АСШИ № 1 имеет 

достаточное количество оборудованных и оснащенных помещений.  

учебные кабинеты, спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем, кабинет учителя-логопеда, школьная столовая, актовый зал 

со сценой, библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медицинский блок: кабинет приема врача-

педиатра, кабинеты физиотерапии, залы лечебной физкультуры. 

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя логопеда, педагога-

организатора, также учреждение обладает необходимым набором учебных и 

вспомогательных помещений, оснащенных в соответствии с действующими нормами, 

позволяющих осуществлять образовательную деятельность по основным образовательным 

программам. 



 

248 
 

В спальном корпусе на 1-4 этажах расположены жилые комплексы обучающихся 1-

9 классов, рекреации. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, демонстрационным 

и лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения, мебелью, досками, 

софитами. Все помещения ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечены комплектами оборудования 

для реализации деятельности, а также мебелью, оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

Усилия администрации и всего педагогического коллектива направлены на создание 

комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. 

Материально-техническая база ГБОУ АО АСШИ № 1 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Состояние и содержание здания и помещений позволяют обеспечивать соблюдение 

требований безопасности и реализацию здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении образовательной деятельности. 

Размещение здания, состояние пришкольной территории и коммуникаций, 

вместимость учреждения, содержание помещений и их эстетическое оформление, удобные 

рабочие места педагогических работников и обучающихся обеспечивают благоприятные 

условия функционирования школы и соответствие санитарным правилам и нормативам.  

Оценено на основе гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических 

требований наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы ГБОУ АО АСШИ № 1 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

оборудованные учебные кабинеты 

Для 15 классов  (1-9 классы) оборудованы учебные кабинеты: 

— рабочее место преподавателя (стол и стул), 

— кушетки лечебные 

— стулья и столы учебные, 

— доска аудиторная, 

— персональный компьютер/ноутбук, 

— проектор мультимедийный, 

— экран,  

— шкафы. 

объекты для проведения 

практических занятий 

Наличие оборудованных учебных кабинетов : кабинет физики-

химии, географии, информатики для проведения практических и 

лабораторных работ 

Кабинеты физики-химии и географии:  

— рабочее место преподавателя (стол и стул), 

— стулья и столы учебные, 

— доска аудиторная для написания мелом и маркерная, 

— персональный компьютер/ноутбук, 

https://atsie.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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— проектор мультимедийный, 

— экран,  

— шкафы учебные. 

Кабинет информатики: 

— рабочее место преподавателя (стол и стул, компьютер), 

— стулья и столы учебные, 

— доска аудиторная для написания мелом и маркерная, 

— персональные компьютеры, ноутбуки для обучающихся, 

— проектор мультимедийный, 

— экран 

библиотека(и) Читальный зал совмещён с абонементом (61,9 м².).  

объекты спорта 

Спортивный зал - 269,3 м²  

Пять залов ЛФК:   

22,6;  47,4;  35,6;  35,4;  36,3м² 

средства обучения и воспитания 

Для организации воспитательных мероприятий, проведения 

занятий внеурочной деятельности в школе есть актовый зала, 

библиотека с читальным залом, игровая комната. Актовый зал 

оборудован всем необходимым музыкальным, осветительным и 

мультимедийным оборудованием.  

условия питания обучающихся  

Посадочных мест в столовой — 144 

Площадь обеденного зала -147,7 ²м 

Обеспеченность мебелью – хорошая. 

Площадь пищеблока –742,6 м². 

Услуги по приготовлению и питанию обучающихся по итогам 

электронного конкурса с ограниченным участием оказывает 

ООО «Диета29». 

условия охраны здоровья 

обучающихся 

Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников 

обеспечивается медицинскими работниками школы-интерната. 

Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-29-01-002141 от 13 

октября 2016г. 

Медицинские кабинеты: 

кабинет врача-педиатра -17,6 м²., 

процедурные (2): 15,9 м²;  10,2  м². 

кабинет врача-ортопеда (2):   

17,4м²;  10,3 м². 

кабинет стоматолога –36,4 м².  

кабинет массажа (2): 

11,7 м²;   9,6 м². 

лечебный центр -192,8 м² 

доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Количество персональных компьютеров – 43 

Из них подключены к Internet –43 

В локальных сетях — 4. 

Web – сайт – 1 
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Мультимедийная система – 26 

Интерактивная доска — 2 

электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе: 

- собственные электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы (при 

наличии); 

- сторонние электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы (при 

наличии) 

Электронные образовательные ресурсы  

https://асши1.рф/obutchenie/lektronne-obrazovatelyne-resurs/ 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в ГБОУ АО АСШИ № 1 осуществлена посредством сопоставления имеющегося 

и требуемого оборудования. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

возможность  достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

соблюдение гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудование рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройство территории; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объекту 

инфраструктуры  ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Допускается создание специально оборудованных кабинетов, интегрирующих 

средства обучения и воспитания по нескольким учебным предметам. 

 

 

3.5.3.Учебно-методические условия, в том числе условия                                    

информационного обеспечения 

 

 Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образования ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ АО АСШИ № 1 включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

 

https://atsie.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b/
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Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в ГБОУ АО АСШИ № 1 информационно-образовательная среда 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 инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
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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 видео сообщений; 

• 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 

гипермедиа сообщений 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; 

• 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); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 

Информационно-образовательная среда ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечивает: 

 

возможность  использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

предоставления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

дистанционное взаимодействие ГБОУ АО АСШИ № 1 с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников ГБОУ АО АСШИ № 1 в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования включает характеристики оснащения библиотеки и 

читального зала, учебных кабинетов,  административных помещений, сервера и 

официального сайта ГБОУ АО АСШИ № 1, внутренней локальной сети, внешней сети 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

 

ГБОУ АО АСШИ № 1 предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, и (или)  учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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Обучающимся ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечен доступ к печатным и электронным  

образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

Дополнительно ГБОУ АО АСШИ № 1 может предоставить учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как 

в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 

Библиотека ГБОУ АО АСШИ  № 1 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного общего 

образования.  

Перечень учебно-методичкой и учебной литературы для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (Приложение 4) 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1)  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования 

 2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ГБОУ АО АСШИ №1 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

ГБОУ АО АСШИ № 1 и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 

4) профилактику формирования у обучающихся дезадаптации, повышенной тревожности; 

 

5) а) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

        - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

        -сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

          обучающихся; 

        -поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

         -формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

         -дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом         

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

         -мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 
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          сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

         -создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

         -формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде           

сверстников; 

          -поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

         -формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

         -развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников  

образовательных отношений, в том числе: 

-обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

-образования, развитии и социальной адаптации; 

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

-обучающихся с ОВЗ; 

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ГБОУ АО АСШИ № 1, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы ГБОУ АО АСШИ № 1. 

 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 

современных профессий и рынка труда. 

Учёт 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 выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
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взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый тип. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентировать участников 

образовательного пространства на достижение качественно новых результатов образования 

посредством парадигмы деятельностного развития. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-

педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные периоды). 

2. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями). 

3. Развивать психолого-педагогическую компетентность обучающихся, родителей, 

учителей. 

4. Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

5. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 

основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

6. Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС. 

7. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого-

педагогического сопровождения процесса образования. 

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим 

сопровождением всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении 

активной роли участников образовательного пространства. 

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-

педагогического исследования. 

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного процесса, для 

достижения фокусированного результата. 

6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как субъекта 

деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное;  

• групповое;  

• на уровне класса;  

• на уровне школы. 

Формы сопровождения: 

• диагностика; 

• консультирование;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• профилактика;  

• просвещение. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 
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1. Работа с обучающимися:  

• Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

обучающихся в переходный период. 

• Выявление и поддержка одарённых детей. 

• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска». 

• Психологическое просвещение всех обучающихся.  

• Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через 

развитие универсальных учебных действий у обучающихся.  

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

Дифференциация и индивидуализация обучения.  

• Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

• психологическое просвещение,  

• развитие психолого-педагогической компетентности учителей через 

консультирование,  

• выступления на педсоветах,  

• методических совещаниях. 

3. Работа с родителями: 

• психологическое просвещение,  

• развитие психолого-педагогической компетентности, 

• консультирование. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 

педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и 

педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 

обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 

учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 
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деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятиях; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Готовность детей к обучению в условиях санаторной школы-интерната при переходе 

от начального к общему образованию необходимо рассматривать как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени 

обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе. 

 

Субъекты системы психологического сопровождения 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации 

функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 
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Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается 

субъектная функция. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

Цель: ориентировать участников образовательного пространства на достижение 

качественно новых результатов образования посредством парадигмы деятельностного 

развития. 

Задачи: 

• проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка 

(психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в 

переходные периоды) 

• содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителям) 

• развивать психолого-педагогические компетентности обучающихся, 

родителей, учителей 

• отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

• разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития 

ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с 

требованиями ФГОС 

• оказывать психолого-педагогическую помощь родителям обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Направления работы: 

1. Консультативное - включает в себя помощь в решении тех проблем, с 

которыми обращаются учителя, обучающиеся, родители. 

2. Просветительское - приобщение педагогического коллектива, обучающихся 

и родителей к психологической культуре. 

3. Профилактическое - это вид деятельности психолога, направленный на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся на 

всех этапах процесса образования. 

4. Диагностическое - выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

5. Коррекционно-развивающее - деятельность педагога-психолога, 

направленная на исправление, развитие определенных психологических 

новообразований, умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований, не соответствующих возрастным нормам и требованиям общества. 

Формы работы: 

• Индивидуальная 

• Групповая 

Созданные в ГБОУ АО АСШИ № 1 психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы являются непременным условием реализации 

требований ФГОС ООО и обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному образованию с учётом специфики  возрастного 

психофизического развития обучающихся школы, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

С целью обеспечения преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся школы, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в ГБОУ АО АСШИ № 1 

проводятся диагностические обследования в 5 классе, групповые занятия с обучающимися, 

имеющими низкий уровень развития познавательных процессов, мотивации, работа по  

выявлению причин трудностей в обучении обучающихся 5-9 классов. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение адаптации к 

обучению школьников в период перехода на следующий образовательный уровень; на 

оказание помощи выпускникам по снижению тревожности в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации, по обнаружению профессиональных склонностей в 

период выбора профессии; на сопровождение обучающихся во время перехода на ФГОС 

ООО, одаренных детей и детей, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на основании профиля 

сформированности качеств жизнестойкости в классных коллективах).  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений осуществляется через работу с педагогическими работниками 

и родительской общественности с помощью следующих форм работы: 

- методических консультаций («Психологические аспекты преемственности 

начальной и основной школы», «Адаптация пятиклассников», «Особенности школьников с 

признаками гиперактивности», «Возрастные особенности обучающихся»); 

- родительских собраний («Особенности переходного возраста», «Причины детской 

агрессивности», «Общение с ребенком»). 

Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание 

развития школьников в процессе обучения и способствует развитию психолого-

педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников школы.  

Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум, который позволяет объединить усилия педагогов, 

психолога, социального педагога и других субъектов учебно-воспитательного процесса, 

наметить целостную программу индивидуального сопровождения. Основные циклы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса: прием в 

учреждение, адаптация обучающихся 5 классов, переход в основную школу, подростковый 

кризис.  

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений в ГБОУ АО АСШИ № 1 проводятся следующие виды психолого-

педагогического сопровождения: 

- профилактическая работа; 

- диагностика (индивидуальная и групповая);  

- консультирование (индивидуальное и групповое, которое проводится с учетом 

результатов диагностики;  

- развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

- психологическое просвещение и образование.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения включают 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 



 

261 
 

способностей обучающихся; формирование у обучающихся ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры.  

Инновационные направления психолого-педагогического сопровождения более 

отчетливо представлены на этапах предпрофильной подготовки, подготовки и сдачи 

экзаменов обучающимися, сопровождение одаренных обучающихся 5-9 классов, 

организации работы с детьми «группы риска», опекаемых обучающихся, психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 
 

 

3.5.5.  Требования к кадровым условиям реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками   ГБОУ АО АСШИ № 1. 

 

ГБОУ АО АСШИ № 1 укомплектовано кадрами полностью. Всего педагогических 

работников на начало 2022/23 учебного года – 44 чел., в т.ч. учителя - 19 чел., иные 

педагогические работники – 6 чел. 

Описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во  

работнико

в 

требуется/ 

имеется 

Требования к уровню 

квалификации 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

 

Директор  обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

о- 

хозяйственную 

работу 

образовательног

о 

учреждения 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо 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 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент»

, 

стаж работы 

более 

25 лет 

 

Заместитель 

директора 

 

координирует 

работу 

учителей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

2/2 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 
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методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние 

методов 

организации 

образовательног

о 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о 

процесса 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо 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 

 

«Менеджмент» 

-2 

Стаж работы 

более 

10 лет  

 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

11/11 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 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

– 9,  

среднее 

профессиональ

ное 

образование – 

2 

 

Социальны

й педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в 

учреждениях, 

организациях и 

по 

месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу 

работы 

 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 
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Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю 

деятельность, 

направленную 

на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» - 

1 

 

Педагог-

организатор 
Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей 

школьников, 

формирует 

общую культуру 

обучающихся, 

проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» 

 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

 

Музыкальный 

руководитель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, 

используя 

разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу 

работы. 

 

среднее 

профессиональ

ное 

образование  

по 

направлению 

«Образование 

и 

педагогика» 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 
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информационны

м 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

 

направлению 

подготовки 

 

 

Квалификация учителей 5-9 кл. соответствует региональным и государственным 

требованиям для образовательных учреждений: 

- высшее профессиональное образование - 89% (39 чел.); 

- высшая квалификационная категория - 18% (8чел.); 

- первая квалификационная категория - 39% (17 чел.); 

- соответствие занимаемой должности - 34% (15 чел.). 

Без категории в ГБОУ АО АСШИ № 1 работают педагогические работники, которые 

в соответствии с законодательством не подлежат аттестации в указанные сроки 

(проработавшие в должности менее 2 лет). 

 

Успешные показатели образовательной деятельности зависят от профессионализма 

педагогического коллектива, его стабильности и стремление к совершенствованию. Все 

педагогические работники ГБОУ АО АСШИ № 1 систематически повышают уровень своей 

квалификации. 

С целью создания условий для непрерывного профессионального образования 

педагогических работников в следующем календарном году заместителем директора по УР 

ежегодно до конца второго квартала текущего года формируется банк данных о количестве 

работников ОО, нуждающихся в повышении квалификации. Обучение по дополнительным 

профессиональным программам может осуществляться как единовременно и непрерывно, 

так и поэтапно, в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. 

Повышение квалификации педагогических работников является непрерывным 

процессом и осуществляется в течение всего периода работы педагогических работников в 

ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Основной целью профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения является развитие их 

профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной 

рефлексии педагогического процесса и его результатов, формирование структурной 

целостности педагогической деятельности каждого работника, что в совокупности 

обеспечит выполнение требований по достижению современного качества образования.  

Задачами профессиональной переподготовки и повышения квалификации являются:  
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－ формирование педагога инновационного типа, совершенствование 

педагогического мастерства через внедрение современных информационных, 

педагогических технологий и передовых методик;  

－ поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех 

педагогических работников с учетом новейших достижений науки и практики;  

－ создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности;  

－ апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных форм 

подготовки и повышения управленческих и педагогических кадров; 

－ переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности;  

－ предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

－ удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического 

опыта, педагогических инноваций и научных достижений;  

－ освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства 

информационного обмена, так и эффективного педагогического средства;  

－ изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 

Дополнительное профессиональное образование – освоение программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Профессиональная переподготовка – это отдельный вид дополнительного 

профессионального образования, направленный на глубокое комплексное изучение 

предмета для ведения нового вида деятельности. Она организуется для освоения 

работниками, уже имеющими профессию, новых профессий с учетом потребностей ОО и 

для получения дополнительной квалификации. 

Повышение педагогической квалификации – это целенаправленная деятельность 

педагогов по овладению новыми для них педагогическими ценностями (идеями и 

концепциями, способствующими эффективному осуществлению педагогического 

процесса) и технологиями, включающая изучение, осмысление, творческую переработку и 

внедрение в практику образования различных инноваций. 

Таким образом, в результате подготовки и переподготовки работник получает новую 

профессию или квалификацию, а в случае повышения квалификации – совершенствует свое 

мастерство по уже имеющейся специальности. 

 

Ф.И.О. Занимаемая  

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образова 

ния 

Наименовани

е 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальност

и 

Квалифика 

ция 

Категория 
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Агинскене  

Людмила 

Алексеевна 

учитель  Литература  Высшее Специаль 

ность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Квалификаци

я – учитель 

начальных 

классов и 

педагог-

психолог 

Высшая  

Баскакова 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель  Математика, 

физика 

Высшее Специаль 

ность – 

математика 

Квалификаци

я – учитель 

математики 

 

Высшая 

Белякова  

Вера  

Леонидовна 

учитель  Алгебра, 

геометрия 

Высшее Специаль 

ность – 

математика  

Квалификаци

я – учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники 

 

Первая 

  

Борисова 

Лариса 

Алексеевна 

учитель Русский язык Высшее Специаль 

ность – 

русский язык 

и литература 

Квалификаци

я – учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

Высшая 

Востокова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель  История, 

обществозна

ние 

Высшее Специаль 

ность – 

«История». 

Квалификаци

я – учитель 

истории 

 

Первая 

Журавлева  

Ольга 

Анатольевна 

учитель  Литература Высшее Специальнос

ть - учитель 

начальных 

классов 

Квалификаци

я – 

педагогика и 

методика 

начального 

обуче 

ния 

 

Первая 

Зайкова  

Елена 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

нет Высшее Специаль 

ность -

«Филологиче

ское 

образование» 

Степень 

бакалавра по 

направлению 

«Филологиче

ское 

образование» 

нет 

Костырева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель  ОДНКНР Высшее Специаль 

ность - 

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавани

я 

иностранного 

  

языка в 

начальных 

классах 

Квалифика 

ция – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

 

Высшая  

Квашнина 

Светлана 

Федоровна 

учитель  

 

Химия, 

биология 

Высшее Специаль 

ность – 

«Биология» с 

Квалифика Первая 
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дополнитель

ной 

специальност

ью  «Химия» 

ция – учитель 

биологии и 

химии 

Крылова  

Елена 

Владимировн

а 

  

  

учитель   Русский язык 

и литературы 

Высшее Специаль 

ность 

-  русский 

язык и 

литература 

Квалифика 

ция – учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

Лагунова  

Ирина 

Сергеевна 

учитель  

 

География, 

ОБЖ, 

Уч.курс 

«Финансовая 

грамотность» 

Высшее Специаль 

ность – 

«Биология» 

Квалифика 

ция – учитель 

биологии 

Первая 

Лапина 

Ксения 

Александров

на 

учитель  Физическая 

культура, 

уч.курс 

«ЛФК» 

 

Высшее Специаль 

ность – 

«Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениям

и в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

Квалифика 

ция – 

специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

 

Первая 

Оводова 

Алевтина 

Владимировн

а 

педагог-

библиотекарь 

нет Высшее Специальнос

ть – 

биология. 

 

Квалифика 

ция – биолог. 

 

нет 

Осокина 

Екатерина 

Александров

на 

учитель  Музыка, 

учебный курс 

«Искусство» 

Высшее Специаль 

ность  - 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалифика 

ция -  

учитель 

начальных 

классов и 

педагог-

психолог 

Первая 

Раздобурдин 

Антон 

Анатольевич 

Инструктор 

физической 

культуры 

Уч.курс 

«Лечебная 

физкультура» 

Высшее Специальнос

ть – 

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениям

и в состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура)» 

Квалифика 

ция – 

специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

 

СЗД 

Рожина 

Виктория 

Валерьевна 

учитель  Иностранные 

(английский, 

французский) 

языки 

Высшее 1.Специально

сть – 

«Филология» 

2. 

Направление 

подготовки  –  

Лингвистика 

 

1.Квалифика

ция – 

филолог, 

преподавател

ь. 

2. Квалифика 

ция – 

бакалавр 

 

СЗД 

Салтыкова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель  Русский 

язык, 

литература 

Высшее Специальнос

ть – русский 

язык и 

литература. 

Квалифика 

ция - учитель 

русского 

Высшая 
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  языка и 

литературы. 

 

Таборская  

Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 

нет Высшее 

  

  

  

Специальнос

ть – 

педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалифика 

ция – 

воспитатель, 

преподавател

ь педагогики 

и психологии 

Высшая 

Харитонова 

Анна 

Ивановна 

Учитель  Иностран 

ный 

(английский) 

язык 

Высшее Специальнос

ть – педагог 

(учитель 

английского 

языка в 

соответствии 

с ФГОС). 

Квалифика 

ция – учитель 

английского 

языка в 

соответствии 

с ФГОС. 

 

нет 

Черняева 

Наталья 

Леонидов 

на 

Учитель  Технология, 

ИЗО, уч.курс 

«Основы 

черчения» 

Высшее Специальнос

ть – 

технология и 

предпринима

тельство. 

Квалифика 

ция – учитель 

трудового 

обучения и 

общетехниче

ских 

дисциплин. 

 

Первая 

 

Квалификационный состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать 

новые педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, создает 

предпосылки для дальнейшего развития школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

3.5.6. Требования к финансовым условиям реализации программы                         

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ АО АСШИ № 1 опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ АО АСШИ № 1 осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 
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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;  

- расходы на питание;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом 

форм обучения, 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), в расчете на одного обучающегося.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на региональном уровне. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций. 

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, соответствующим локальным нормативным актом ГБОУ АО АСШИ № 1 

, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию, вывоз 

бытовых отходов; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 

Финансово-хозяйственная деятельность ГБОУ АО АСШИ № 1 направлена на:  

- рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего уровня 

выделяемых на содержание учреждения, а также обеспечение сохранности основных 

фондов и материальных ценностей;  

- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, бесперебойную 

работу вспомогательных служб;  

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 

установленном порядке имущества;  

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется 

соответствующими органами в пределах своей компетенции.  
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